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ООПСООявляетсяосновнымдокументом,определяющимсодержаниеобщегообразования, а 

также регламентирующим образовательную деятельность МБОУ «Наурская СОШ № 1»(далее – 

школа, образовательная организация) в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС СОО соотношения обязательной части программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 ЦелямиреализацииООПСОО являются: 

 формированиероссийскойгражданскойидентичности обучающихся; 

 воспитание и социализация обучающихся, их самоидентификация посредством 

личностно и общественно значимой деятельности, социального и гражданского становления; 

 преемственностьосновныхобразовательныхпрограммначальногообщего,основного 

общего, среднего общего образования; 

 организация учебного процесса с учетом целей, содержания и планируемых 

результатов среднего общего образования, отраженных в ФГОС СОО; 

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности обучающихся на 

основе индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 

образования; 

 подготовка обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной деятельности; 

 организациядеятельностипедагогическогоколлективапосозданиюиндивидуальных 

программ и учебных планов для одаренных, успешных обучающихся и (или) для обучающихся 

социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

 Достижение поставленных целей реализации ООП СОО предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здоровогообразажизни,высокойкультурымежличностногоимежэтническогообщения,овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

 обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 обеспечениепреемственности основногообщегои среднегообщегообразования; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в 

том числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ); 

 обеспечениедоступностиполучениякачественногосреднегообщего образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

 организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми организациями, организациями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

 создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 Принципыиподходык формированиюООПСОО: 
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 принцип учета ФГОС СОО: ООП СОО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС СОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования 

образовательной организации ООП СОО характеризует право получения образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

 принцип учета ведущей деятельности обучающегося: ООП СОО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, 

учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения: ООП СОО предусматривает возможность и 

механизмыразработкииндивидуальныхпрограммиучебныхплановдляобучениядетейсособыми 

способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

 системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты 

обучения, на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоенияуниверсальныхучебныхдействий,познанияиосвоениямираличности,формированиеего 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

 принцип интеграции обучения и воспитания: ООП СОО предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

 принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствуют требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

СанПиН1.2.3685-21«Гигиеническиенормативыитребованиякобеспечениюбезопасностии(или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2, 

действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы), и санитарными правилами 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические требования). 

 Общаяхарактеристикаосновнойобразовательнойпрограммы: 

В соответствии с Федеральным законом 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации 

образовательная программа- комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в виде рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Основная образовательная программа среднего общего образования соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования, 

утвержденногоприказомМинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012 
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года№413иФедеральнойобразовательнойпрограммесреднегообщегообразованияутвержденной 

приказом Министерства просвещения от 18 мая 2023 года №371, включает три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. Структура ООП соответствует требованиям ФГОС СОО, 

включает в себя следующие документы: 

1. Целевойраздел 

 Пояснительнаязаписка 
 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы, 

 Системаоценкирезультатовосвоенияосновнойобразовательнойпрограмм. 

2. Содержательныйраздел 

 Программаразвитияуниверсальных учебныхдействийприполучениисреднегообщего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательской и проектной деятельности 

 Программыотдельныхучебныхпредметов,курсовикурсоввнеурочнойдеятельности, 

 Рабочаяпрограммавоспитания, 

 Программакоррекционнойработы,включающаяорганизациюработысобучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами (разрабатывается дополнительно при 

поступлении в образовательную организацию обучающихся с ОВЗ и инвалидами), 

 Разработана программа коррекционной работы для обучающихся с трудностями в 

обучении и социализации. 

 

3. Организационныйраздел 

 Учебныйплан, 

 Планвнеурочной деятельности, 

 Календарныйучебный график, 

 Календарныйпланвоспитательнойработы, 

 Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиис 

требованиями ФГОС СОО. 

РеализацияООПСООобеспечиваетправокаждогочеловеканаобразование,недопустимость 

дискриминации в сфере образования. 

Программа разработана и реализуется педагогическим коллективом образовательной 

организации. При реализации программы используются педагогически обоснованные формы, 

средства, методыобучения и воспитания.Каждый педагог имеет право наих выбор, атакжеимеет 

право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программи методов 

обучения ивоспитанияв пределах реализуемой образовательнойпрограммы, отдельного учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). Основная образовательная программа среднего общего 

образованияреализуетсяобразовательнойпрограммойсамостоятельно,безпривлечениясторонних 

организаций в рамках сетевого взаимодействия. 

Обучение по образовательной программе реализуется с учетом потребностей, возможностей 

личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

обучающимися осуществляется в очной форме. 

Обучениевшколеприреализацииданнойобразовательнойпрограммыорганизованопо 5-

дневной учебной неделе. 

Общий объем аудиторной нагрузки определяется учебным планом и за два года обучения 

составляет не менее 2170 часов и не более 2516 часов, часы внеурочной деятельности не входят в 

аудиторную нагрузку. Объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими 

программы среднего общего образования определяется планом внеурочной деятельности. 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности народов РФ учтены при 

разработке учебного плана, плана внеурочной деятельности и календарного плана воспитательной 

работы, где представлены модулем «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и 

развитияподрастающегопоколенияЧеченскойРеспублики».Вчастности,урокиродного 

«чеченского» языка, а также темы в учебных предметах и курсах внеурочной деятельности 

предметов и предметных областей «География», «История», «Обществознание», «Русский язык», 
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«Литература» и др. Рабочая программа воспитания также содержит разделы, направленные на 

предоставление обучающимся исторического, социального опыта поколений россиян, основ 

духовно-нравственных культур народов Российской Федерации, общероссийской светской этики. 

Обучение в школе на уровне среднего общего образования реализуется по выбираемым 

обучающимися 10 класса профилям на начало учебного года. Выбор профиля осуществляется по 

заявлениям обучающихся, формирование учебного плана, в частности части, формируемой 

участниками образовательных отношений, производится путем анкетирования. При выборе 

обучающимисядругогопрофиляобученияиприналичиивозможностейшколывнесятсяизменения в 

редакцию образовательной программы. Изменения вносятся в соответствии с локальным 

нормативным актом школы, регламентирующем вопросы разработки, утверждения и внесения 

изменений в основные образовательные программы школы не позднее начала учебного года. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся по 

заявлениям обучающихся (родителей (законных представителей) могут разрабатываться 

индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программысреднегообщегообразованиявпорядке,установленномлокальнымнормативнымактом 

«Опорядкеформированияиреализациииндивидуальныхучебных планов» . 

 Общиеподходыкреализациивнеурочнойдеятельности: 

Внеурочная деятельность в школе реализуется по направлениям в соответствии с 

обновлённым ФГОС СОО: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. В формах, указанных в плане внеурочной деятельности. 

Системавнеурочнойдеятельностивключаетвсебя: 

 жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, 

разновозрастныхобъединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и 

организаций); 

 курсывнеурочнойдеятельностиповыборуобучающихся; 

 организационноеобеспечениеучебной деятельности; 

 системувоспитательныхмероприятий. 

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 профилем обучения, 

реализуемым в школе. 

 

 Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяосновнойобразовательной 

программы 

 

Планируемые результаты освоения ООП СОО соответствуют современным целям среднего 

общего образования, представленным во ФГОС СОО как система личностных, метапредметных и 

предметных достижений обучающегося. 

 ТребованиякличностнымрезультатамосвоенияобучающимисяООПСООвключают 

осознание российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; 

наличие мотивации к обучению и личностному развитию; целенаправленное развитие внутренней 

позиции личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 

исторических и национально-культурных традиций, формирование системы значимых ценностно- 

смысловых установок, антикоррупционного мировоззрения, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения ООП СОО достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности образовательной организации в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 
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Личностные результаты освоения ООП СОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной 

деятельности, в том числе в части: гражданского воспитания, патриотического воспитания, 

духовно-нравственного воспитания, эстетического воспитания, физического воспитания, 

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, трудового воспитания, 

экологического воспитания, осознание ценности научного познания, а также результаты, 

обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды. 

 Метапредметныерезультатывключают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

 способностьихиспользоватьвучебной,познавательнойисоциальнойпрактике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и 

сверстниками, к участию в построении индивидуальной образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Метапредметныерезультатысгруппированыпотремнаправлениямиотражаютспособность 

обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, составляющие умение 

овладевать: 

 познавательнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 коммуникативнымиуниверсальнымиучебнымидействиями; 

 регулятивнымиуниверсальнымиучебнымидействиями. 

Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает умение 

использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, работать с 

информацией. 

Овладение системой коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивает 

сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями включает умения 

самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта. 

 Предметныерезультатывключают: 

 освоениеобучающимисявходеизученияучебногопредметанаучныхзнаний,умений и 

способов действий, специфических для соответствующей предметной области; 

 предпосылкинаучного типамышления; 

 видыдеятельностипополучениюновогознания,егоинтерпретации,преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных 

проектов. 

Требованиякпредметнымрезультатам: 

 сформулированывдеятельностнойформесусилениемакцентанаприменениезнаний и 

конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством среднего общего 

образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 определяют требования к результатам освоения программ среднего общего 

образованияпоучебнымпредметам«Русскийязык»,«Математика»«История»,«Информатика», 

«География»,«Основыбезопасностижизнедеятельности»,«Биология»,«Химия»,«Физика», 
«Иностранныйязык(английский)»,«Родной(чеченский)язык»,«Родная(чеченская)литература», 

«Физическая культура» на базовом уровне, «Литература» и «Обществознане» на углубленном 

уровне, а также требования к результатам курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана и плана внеурочной деятельности. 
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 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентированы на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается 

базовым уровнем, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения ООП СОО обеспечивают возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения и профессиональной деятельности. 

ПредметныерезультатывсоответствиисобновлённымФГОССОО По 

учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о функциях русского языка в современном мире 

(государственныйязыкРоссийскойФедерации,языкмежнациональногообщения,одинизмировых 

языков); о русском языке как духовно-нравственной и культурной ценности многонационального 

народаРоссии; о взаимосвязи языкаи культуры, языкаиистории, языкаи личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; сформированность 

ценностного отношения к русскому языку; 

2) совершенствование умений создавать устные монологические и диалогические 

высказыванияразличныхтиповижанров;употреблятьязыковыесредствавсоответствиисречевой 

ситуацией(объемустныхмонологическихвысказываний-неменее100слов;объемдиалогического 

высказывания - не менее 7-8 реплик); совершенствование умений выступать публично; 

представлять результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и ресурсы для решения 

учебных задач; 

3) сформированность знаний о признаках текста, его структуре, видах информации в тексте; 

совершенствование умений понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых 

зрительнои(или)наслух;выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте; 

создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты научного, публицистического, 

официально-делового стилей разных жанров (объем сочинения - не менее 150 слов); 

4) совершенствование умений использовать разные виды чтения и аудирования, приемы 

информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, включая 

гипертекст, графику, инфографику и другое (объем текста для чтения - 450-500 слов; объем 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов); совершенствование 

умений создавать вторичные тексты (тезисы, аннотация, отзыв, рецензия и другое); 

5) обобщение знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств; 

совершенствование умений анализировать языковые единицы разных уровней, тексты разных 

функционально-смысловых типов, функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональныестили,языкхудожественнойлитературы), различнойжанровойпринадлежности; 

сформированностьпредставленийоформахсуществованиянациональногорусскогоязыка;знаний о 

признаках литературного языка и его роли в обществе; 

6) сформированность представлений об аспектах культуры речи: нормативном, 

коммуникативном и этическом; формирование системы знаний о нормах современного русского 

литературного языка и их основных видах (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические); совершенствование умений применять знание норм современного русского 

литературного языка в речевой практике, корректировать устные и письменные высказывания; 

обобщение знаний об основных правилах орфографии и пунктуации, совершенствование умений 

применятьправилаорфографииипунктуациивпрактикеписьма;сформированностьумений 



10  

работать сословарями и справочниками,втомчислеакадемическими словарями и справочниками в 

электронном формате; 

7) обобщение знаний о функциональных разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях (научный, публицистический, официально-деловой), языке 

художественной литературы; совершенствование умений распознавать, анализировать и 

комментировать тексты различных функциональных разновидностей языка (разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы); 

8) обобщение знаний об изобразительно-выразительных средствах русского языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

9) совершенствование умений использовать правила русского речевого этикета в социально- 

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения, в повседневном общении, 

интернет-коммуникации. 

Поучебномупредмету«Литература»(углубленныйуровень): 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры; 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

3) сформированность устойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечественнойи 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него - к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, в том числе литературы народов России: 

пьеса А.Н. Островского "Гроза"; роман И.А. Гончарова "Обломов"; роман И.С. Тургенева 

"Отцыидети";стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,стихотворенияипоэма"КомунаРусижить 

хорошо" Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова-Щедрина "История одного города" (избранные 

главы);романФ.М.Достоевского"Преступлениеинаказание";романЛ.Н.Толстого"Войнаимир"; одно 

произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса "Вишнёвый сад" А.П. Чехова; рассказы и пьеса 

"Надне"М.Горького;рассказыИ.А.БунинаиА.И.Куприна;стихотворенияипоэма"Двенадцать" А.А. 

Блока; стихотворения и поэма "Облако в штанах" В.В. Маяковского; стихотворения С.А. 

Есенина,О.Э.Мандельштама,М.И.Цветаевой;стихотворенияипоэма"Реквием"А.А.Ахматовой; 

роман М.А. Шолохова "Тихий Дон" (избранные главы); роман М.А. Булгакова "Мастер и 

Маргарита" (или "Белая гвардия"); одно произведение A.П. Платонова; стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына "Один день Ивана Денисовича"; 

произведениялитературывторойполовиныXX-XXIв.:неменеедвухпрозаиковповыбору(втом числе 

Ф.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, А.А. Фадеева, B.М. Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, B.C. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, А.С. Кушнера, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и других); пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 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 других); не менее 

одного произведения из литературы народов России (в том числе произведения Г. Айги, Р. 

Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. 

Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений,выявлятьихсвязь с 

современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 
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7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учетом неоднозначности заложенных в нем смыслов и наличия в нем 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне начального общего и основного общего образования): 

конкретно-историческое,общечеловеческоеинациональноевтворчествеписателя; традиция и 

новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; 

мифилитература;историзм,народность; 

историко-литературный процесс; 

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

футуризм), постмодернизм; 

литературные жанры; 

трагическоеикомическое; 

психологизм;тематикаи проблематика;авторскаяпозиция;фабула; 

виды тропови фигуры речи; внутренняя речь;стиль, стилизация;аллюзия,подтекст; символ; 

системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлаботоническая), дольник, верлибр; 

"вечные темы" и "вечные образы" в литературе; 

взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлитератур; 

художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно- 

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеиумениеприменятьих в 

речевой практике; 

12) владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объем 

сочинения-неменее250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственные 

письменные высказывания с учетом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве,использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Поучебномупредмету«Роднойязык»(базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родного языка в жизни человека, 

общества, государства; сформированность ценностного отношения к родному языку; 

представлений о взаимосвязи родного языка и родной культуры, об отражении в родном языке 

российских традиционных духовно-нравственных ценностей; 

2) совершенствование умений аудирования, чтения, говорения и письма, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения, умений свободно общаться на родном языке в различных формах и на 

разные темы; использовать языковые средства в соответствии с ситуацией и сферой общения; 

3) формированиеуменийпереработкипрочитанныхипрослушанныхтекстов,включаятексты 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие); создание вторичных текстов, 

редактирование собственных текстов; 
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4) систематизация знаний о функциональных разновидностях родного языка и 

функционально-смысловых типах речи; совершенствование навыков анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности на родном языке; 

5) систематизация знаний об изобразительно-выразительных возможностях родного языка; 

совершенствование умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

6) систематизациязнанийородномязыкекаксистемеиразвивающемсяявлении,егоуровнях и 

единицах, закономерностях его функционирования; формирование представлений о формах 

существования родного языка; 

7) развитиекультурывладенияроднымязыкомсучетомегофункциональных возможностей; 

свободное использование активного словарного запаса, овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии родного языка; 

8) систематизация знаний о языковых нормах родного языка; применение знаний о них в 

речевой практике; оценивание собственной и чужой речи с точки зрения правильности 

использования языковых средств и соответствия языковым нормам; 

9) совершенствование умений использовать правила речевого этикета на родном языке в 

различных сферах общения, включая интернет-коммуникацию; 

10) развитие умений переводить текст (фрагментытекста)сродного языканарусский язык и 

наоборот; развитие умений применять словари и справочники, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме (при их наличии). 

Поучебномупредмету«Роднаялитература»(базовыйуровень): 

1) сформированность представлений о роли и значении родной литературы в жизни человека 

и общества; включение в культурно-языковое поле родной литературы и культуры, воспитание 

ценностного отношения к родному языку и родной литературе как носителям культуры своего 

народа; 

2) осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным становлением личности; понимание родной литературы как художественного 

отражения традиционных духовно-нравственных российских и национально-культурных 

ценностей; 

3) сформированностьустойчивоймотивацииксистематическомучтениюнародномязыкекак 

средству познания культуры своего народа и других культур на основе многоаспектного диалога, 

уважительного отношения к нимкак формеприобщения к литературномунаследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

4) понимание родной литературы как особого способа познания жизни, культурной 

самоидентификации;сформированностьчувствапричастностикистории,традициямсвоегонарода и 

осознание исторической преемственности поколений; 

5) владение основными фактами жизненного и творческого пути национальных писателей и 

поэтов; знание и понимание основных этапов развития национальной литературы, ключевых 

проблем произведений родной литературы, сопоставление их с текстами русской и зарубежной 

литературы, затрагивающими общие темы или проблемы; 

6) умение выявлять идейно-тематическое содержание произведений родной литературы 

разных жанров с использованием различных приемов анализа и понятийного аппарата теории 

литературы; владение умениями познавательной, учебной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7) сформированность умения интерпретировать изученные и самостоятельно прочитанные 

произведения родной литературы на историко-культурной основе, сопоставлять их с 

произведениями других видов искусств, в том числе с использованием информационно- 

коммуникационных технологий; владение умением использовать словари и справочную 

литературу, опираясь на ресурсы традиционных библиотек и электронных библиотечных систем; 

8) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях языка 

родной литературы и умений самостоятельного смыслового и эстетического анализа 

художественных текстов; 
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9) владение умением создавать самостоятельные письменные работы разных жанров 

(развернутые ответы на вопросы, рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

сочинения, эссе, доклады, рефераты и другие работы). 

9.6.Предметныерезультатыпоучебномупредмету"Иностранныйязык"предметнойобласти 

"Иностранные языки" должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной 

компетенции на пороговом уровне и на уровне, превышающем пороговый, достаточном для 

делового общения в рамках выбранного профиля в совокупности ее составляющих - речевой 

(говорение, аудирование, чтение и письменная речь), языковой (орфография, пунктуация, 

фонетическая, лексическая и грамматическая стороны речи), социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной): 

Поучебномупредмету«Иностранныйязык»(базовый уровень): 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Межличностные отношения в семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные 

ситуации, их предупреждение и разрешение. Внешность и характер человека и литературного 

персонажа.Повседневнаяжизнь.Здоровыйобразжизни.Школьноеобразование.Выборпрофессии. 

Альтернативы в продолжении образования. Роль иностранного языка в современном мире. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Природаи экология. Техническийпрогресс, 

современные средства информации и коммуникации, Интернет-безопасность. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: 

 говорение: уметь вести разные виды диалога (в том числе комбинированный) в 

стандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщенияобъемомдо9репликсостороны 

каждого собеседника в рамках отобранного тематического содержания речи с соблюдением норм 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией объемом 14-15 

фраз в рамках отобранного тематического содержания речи; передавать основное содержание 

прочитанного/прослушанноготекстасвыражениемсвоегоотношения;устнопредставлятьвобъеме 14-

15 фраз результаты выполненной проектной работы; 

 аудирование: воспринимать на слух и понимать звучащие до 2,5 минут аутентичные 

тексты, содержащие отдельные неизученные языковые явления, не препятствующие решению 

коммуникативной задачи, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием 

основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; 

 смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты 

разноговида,жанраи стиляобъемом600-800слов,содержащиеотдельныенеизученныеязыковые 

явления, с различной глубиной проникновения в содержание текста: с пониманием основного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманиемпрочитанного;читатьнесплошныетексты(таблицы,диаграммы,графики)ипонимать 

представленную в них информацию; 

 письменнаяречь:заполнятьанкетыиформуляры,сообщаяосебеосновныесведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

 писать электронное сообщение личного характера объемом до 140 слов, соблюдая 

принятый речевой этикет; создавать письменные высказывания объемом до 180 слов с опорой на 

план, картинку, таблицу, графики, диаграммы, прочитанный/прослушанный текст; заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; представлять результаты выполненной проектной работы объемом до 180 

слов; 

2) овладение фонетическими навыками: различать на слух и адекватно, без ошибок,ведущих 

к сбою коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе применять правило отсутствия фразового 

ударениянаслужебныхсловах;владетьправиламичтенияиосмысленночитатьвслухаутентичные 

тексты объемом до 150 слов, построенные в основном на изученном языковом материале, с 

соблюдениемправилчтенияиинтонации;овладениеорфографическиминавыкамивотношении 



14  

изученноголексическогоматериала;овладениепунктуационныминавыками:использоватьзапятую 

приперечислении,обращении ипри выделении вводных слов;апостроф,точку,вопросительныйи 

восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; правильно оформлять прямую речь, 

электронное сообщение личного характера; 

3) знание и понимание основных значений изученных лексических единиц (слов, 

словосочетаний, речевых клише), основных способов словообразования (аффиксация, 

словосложение, конверсия) и особенностей структуры простых и сложных предложений и 

различных коммуникативных типов предложений; выявление признаков изученных 

грамматических и лексических явлений по заданным основаниям; 

4) овладение навыками распознавания и употребления в устной и письменной речи не менее 

1500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 1350 лексических 

единиц,освоенныхнауровнеосновногообщегообразования;навыкамиупотребленияродственных 

слов, образованных с помощью аффиксации, словосложения, конверсии; 

5) овладениенавыкамираспознаванияиупотреблениявустнойиписьменнойречиизученных 

морфологических форм и синтаксических конструкций изучаемого иностранного языка в рамках 

тематического содержания речи в соответствии с решаемой коммуникативной задачей; 

6) овладение социокультурными знаниями и умениями: знать/понимать речевые различия в 

ситуациях официального и неофициального общения в рамках тематического содержания речи и 

использовать лексико-грамматические средства с учетом этих различий; знать/понимать и 

использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную тематическую фоновую 

лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (например, система образования, страницы 

истории, основные праздники, этикетные особенности общения); иметь базовые знания о 

социокультурном портрете и культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; проявлять уважение к 

иной культуре; соблюдать нормы вежливости в межкультурном общении; 

7) овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации:приговорении-переспрос;приговорениииписьме-описание/перифраз/толкование; при 

чтении и аудировании - языковую и контекстуальную догадку; 

8) развитие умения сравнивать, классифицировать, систематизировать и обобщать по 

существенным признакам изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

9) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: участвовать в 

учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на изучаемом иностранном языке и применением информационно- 

коммуникационных технологий; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях 

повседневной жизни и при работе в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее-сетьИнтернет);использоватьприобретенныеуменияинавыкивпроцессеонлайн-обучения 

иностранному языку; использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме. 

По учебному предмету «Математика» (включаякурсы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (базовый уровень): 

1) владение методами доказательств, алгоритмами решения задач; умение формулировать 

определения, аксиомы и теоремы, применять их, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

2) умение оперировать понятиями: степень числа, логарифм числа; умение выполнять 

вычисление значений и преобразования выражений со степенями и логарифмами, преобразования 

дробно-рациональных выражений; 

3) умение оперировать понятиями: рациональные, иррациональные, показательные, 

степенные, логарифмические, тригонометрические уравнения и неравенства, их системы; 

4) умение оперировать понятиями: функция, непрерывная функция, производная, 

первообразная, определенный интеграл; умение находить производные элементарных функций, 

используя справочные материалы; исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находитьнаибольшиеинаименьшиезначенияфункций;строитьграфикимногочленовс 
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использованиемаппаратаматематическогоанализа;применятьпроизводнуюприрешениизадачна 

движение; решать практико-ориентированные задачи на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение пути, скорости и ускорения; 

5) умение оперировать понятиями: рациональная функция, показательная функция, 

степенная функция, логарифмическая функция, тригонометрическиефункции, обратныефункции; 

умение строить графики изученных функций, использовать графики при изучении процессов и 

зависимостей, при решении задач из других учебных предметов и задач из реальной жизни; 

выражать формулами зависимости между величинами; 

6) умениерешатьтекстовыезадачиразныхтипов(втомчисленапроценты,долиичасти,на 

движение, работу, стоимость товаров и услуг, налоги, задачи из области управления личными и 

семейными финансами); составлять выражения, уравнения, неравенства и их системы по условию 

задачи, исследовать полученное решение и оценивать правдоподобность результатов; 

7) умение оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение числового набора; умение 

извлекать, интерпретировать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

отражающую свойства реальных процессов и явлений; представлять информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; 

8) умение оперировать понятиями: случайный опыт и случайное событие, вероятность 

случайного события; умение вычислять вероятность с использованием графических методов; 

применять формулы сложения и умножения вероятностей, комбинаторные факты и формулы при 

решениизадач;оцениватьвероятностиреальныхсобытий;знакомствосослучайнымивеличинами; 

умение приводить примеры проявления закона больших чисел в природных и общественных 

явлениях; 

9) умение оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, двугранный 

угол, скрещивающиеся прямые, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, угол 

междупрямыми, угол междупрямой и плоскостью, угол междуплоскостями, расстояние от точки 

до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями; умение использовать 

прирешениизадачизученныефактыитеоремыпланиметрии;умениеоцениватьразмерыобъектов 

окружающего мира; 

10) умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, куб, 

параллелепипед, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, шар, сфера, 

сеченияфигурывращения,плоскость,касающаясясферы,цилиндра,конуса,площадьповерхности 

пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, площадь сферы, объем куба, прямоугольного 

параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение изображать многогранники 

и поверхности вращения, их сечения от руки, с помощью чертежных инструментов и электронных 

средств; умение распознавать симметрию в пространстве; умение распознавать правильные 

многогранники; 

11) умение оперировать понятиями: движение в пространстве, подобные фигуры в 

пространстве; использовать отношение площадей поверхностей и объемов подобных фигур при 

решении задач; 

12) умение вычислять геометрические величины (длина, угол, площадь, объем, площадь 

поверхности), используя изученные формулы и методы; 

13) умение оперировать понятиями: прямоугольная система координат, координаты точки, 

вектор, координаты вектора, скалярное произведение, угол между векторами, сумма векторов, 

произведение вектора на число; находить с помощью изученных формул координаты середины 

отрезка, расстояние между двумя точками; 

14) умение выбирать подходящий изученный метод для решения задачи, распознавать 

математические факты и математические модели в природных и общественных явлениях, в 

искусстве; умение приводить примеры математических открытий российской и мировой 

математической науки. 
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По учебному предмету «Математика» (включая разделы «Алгебра и начала 

математического анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика») (углубленный 
уровень) включают требования к результатам базового уровня и дополнительно отражают: 

1) умение оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, 

признак, доказательство, равносильные формулировки; умение формулировать обратное и 

противоположное утверждение, приводить примеры и контрпримеры, использовать метод 

математической индукции; проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений; 

2) умение оперировать понятиями: множество, подмножество, операции над множествами; 

умение использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений и при решении задач, в том числе из других учебных предметов; 

3) умение оперировать понятиями: граф, связный граф, дерево, цикл, граф на плоскости; 

умение задавать и описывать графы различными способами; использовать графы при решении 

задач; 

4) умениесвободнооперироватьпонятиями:сочетание,перестановка,числосочетаний,число 

перестановок; бином Ньютона; умение применять комбинаторные факты и рассуждения для 

решения задач; 

5) умение оперировать понятиями: натуральное число, целое число, остаток по модулю, 

рациональное число, иррациональное число, множества натуральных, целых, рациональных, 

действительных чисел; умение использовать признаки делимости, наименьший общий делитель и 

наименьшее общее кратное, алгоритм Евклида при решении задач; знакомство с различными 

позиционными системами счисления; 

6) умение свободно оперировать понятиями: степень с целым показателем, корень 

натуральной степени, степень с рациональным показателем, степень с действительным 

(вещественным) показателем, логарифм числа, синус, косинус и тангенс произвольного числа; 

7) умение оперировать понятиями: тождество, тождественное преобразование, уравнение, 

неравенство, система уравнений и неравенств, равносильность уравнений, неравенств и систем, 

рациональные, иррациональные, показательные, степенные, логарифмические, 

тригонометрические уравнения, неравенства и системы; умение решать уравнения, неравенства и 

системы с помощью различных приемов; решать уравнения, неравенства и системы с параметром; 

применять уравнения, неравенства, их системы для решения математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни; 

8) умениесвободнооперироватьпонятиями:графикфункции,обратнаяфункция,композиция 

функций, линейная функция, квадратичная функция, степенная функция с целым показателем, 

тригонометрические функции, обратные тригонометрические функции, показательная и 

логарифмическаяфункции;умениестроитьграфикифункций,выполнятьпреобразованияграфиков 

функций; 

умениеиспользовать графики функций дляизученияпроцессови зависимостей при решении 

задачиздругихучебныхпредметовиизреальнойжизни;выражатьформуламизависимостимежду 

величинами; 

умение свободно оперировать понятиями: четность функции, периодичность функции, 

ограниченность функции, монотонность функции, экстремум функции, наибольшее и наименьшее 

значения функции на промежутке; умение проводить исследование функции; 

умениеиспользоватьсвойстваиграфикифункцийдлярешенияуравнений,неравенствизадач 

спараметрами;изображатьнакоординатнойплоскостимножестварешенийуравнений,неравенств и их 

систем; 

9) умение свободно оперировать понятиями: последовательность, арифметическая 

прогрессия, геометрическая прогрессия, бесконечно убывающая геометрическая прогрессия; 

умение задавать последовательности, в том числе с помощью рекуррентных формул; 

10) умение оперировать понятиями: непрерывность функции, асимптоты графика функции, 

первая и вторая производная функции, геометрический и физический смысл производной, 

первообразная,определенныйинтеграл;умениенаходитьасимптотыграфикафункции;умение 
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вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции функций, находить 

уравнение касательной к графику функции; 

умение использовать производную для исследования функций, для нахождения наилучшего 

решения в прикладных, в том числе социально-экономических и физических задачах, для 

определения скорости и ускорения; находить площади и объемы фигур с помощью интеграла; 

приводить примеры математического моделирования с помощью дифференциальных уравнений; 

11) умение оперировать понятиями: комплексное число, сопряженные комплексные числа, 

модуль и аргумент комплексного числа, форма записи комплексных чисел (геометрическая, 

тригонометрическая и алгебраическая); уметь производить арифметические действия с 

комплексными числами; приводить примеры использования комплексных чисел; 

12) умениесвободнооперироватьпонятиями:среднееарифметическое,медиана,наибольшее и 

наименьшее значения, размах, дисперсия, стандартное отклонение для описания числовых 

данных; умение исследовать статистические данные, в том числе с применением графических 

методов и электронных средств; графически исследовать совместные наблюдения с помощью 

диаграмм рассеивания и линейной регрессии; 

13) умениенаходитьвероятностисобытийсиспользованиемграфическихметодов;применять 

для решения задач формулы сложения и умножения вероятностей, формулу полной вероятности, 

формулу Бернулли, комбинаторные факты и формулы; оценивать вероятности реальных событий; 

умениеоперироватьпонятиями:случайнаявеличина,распределениевероятностей,математическое 

ожидание, дисперсия и стандартное отклонение случайной величины, функции распределения и 

плотности равномерного, показательного и нормального распределений; умение использовать 

свойства изученных распределений для решения задач; знакомство с понятиями: закон больших 

чисел,методывыборочныхисследований;умениеприводитьпримерыпроявлениязаконабольших 

чисел в природных и общественных явлениях; 

14) умение свободно оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, пространство, 

отрезок, луч, плоский угол, двугранный угол, трехгранный угол, пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиесяпрямые,параллельностьиперпендикулярностьпрямыхиплоскостей,уголмежду 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между плоскостями; умение использовать при 

решении задач изученные факты и теоремы планиметрии; умение оценивать размеры объектов в 

окружающем мире; умение оперировать понятиями: многогранник, сечение многогранника, 

правильный многогранник, призма, пирамида, фигура и поверхность вращения, цилиндр, конус, 

шар, сфера, развертка поверхности,сечения конуса и цилиндра, параллельные оси или основанию, 

сечение шара, плоскость, касающаяся сферы, цилиндра, конуса; умение строить сечение 

многогранника, изображать многогранники, фигуры и поверхности вращения, их сечения, в том 

числе с помощью электронных средств; умение применять свойства геометрических фигур, 

самостоятельно формулировать определения изучаемых фигур, выдвигать гипотезы о свойствах и 

признаках геометрических фигур, обосновывать или опровергать их; умение проводить 

классификацию фигур по различным признакам, выполнять необходимые дополнительные 

построения; 

15) умениесвободнооперироватьпонятиями:площадьфигуры,объемфигуры,величинаугла, 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между прямыми, расстояние между плоскостями, 

площадь сферы, площадь поверхности пирамиды, призмы, конуса, цилиндра, объем куба, 

прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, призмы, цилиндра, конуса, шара; умение находить 

отношение объемов подобных фигур; 

16) умениесвободнооперироватьпонятиями:движение,параллельныйперенос,симметрияна 

плоскости и в пространстве, поворот, преобразование подобия, подобные фигуры; умение 

распознавать равные и подобные фигуры, в том числе в природе, искусстве, архитектуре; умение 

использовать геометрические отношения, находить геометрические величины (длина, угол, 

площадь, объем) при решении задач из других учебных предметов и из реальной жизни; 

17) умение свободно оперировать понятиями: прямоугольная система координат, вектор, 

координаты точки, координаты вектора, сумма векторов, произведение вектора на число, 

разложение вектора по базису, скалярное произведение, векторное произведение, угол между 

векторами;умениеиспользоватьвекторныйикоординатныйметоддлярешениягеометрических 
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задачизадачдругихучебныхпредметов;оперироватьпонятиями:матрица2x2и3x3,определитель 

матрицы, геометрический смысл определителя; 

18) умение моделировать реальные ситуации на языке математики; составлять выражения, 

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

использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; строить 

математические модели с помощью геометрических понятий и величин, решать связанные с ними 

практическиезадачи;составлятьвероятностнуюмодельиинтерпретироватьполученныйрезультат; 

решать прикладные задачи средствами математического анализа, в том числе социально- 

экономического и физического характера; 

19) умение выбирать подходящий метод для решения задачи; понимание значимости 

математики в изучении природных и общественных процессов и явлений; умение распознавать 

проявлениезаконовматематикивискусстве,умениеприводитьпримерыматематическихоткрытий 

российской и мировой математической науки. 

Поучебномупредмету«Информатика»(базовыйуровень): 

1) владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

технике и обществе; понятиями "информация", "информационный процесс", "система", 

"компоненты системы", "системный эффект", "информационная система", "система управления"; 

владение методами поиска информации в сети Интернет; умение критически оценивать 

информацию, полученную из сети Интернет; умение характеризовать большие данные, приводить 

примеры источников их получения и направления использования; 

2) понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров; тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами и основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

3) наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

4) понимание угроз информационной безопасности, использование методов и средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работескомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения; пониманиеправовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

5) понимание основных принципов дискретизации различных видов информации; умение 

определять информационный объем текстовых, графических и звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

6) умение строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений(префиксныекоды);использоватьпростейшиекоды,которыепозволяютобнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных; 

7) владениетеоретическимаппаратом,позволяющимосуществлятьпредставлениезаданного 

натурального числа в различных системах счисления; выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; определять кратчайший путь во взвешенном графе 

и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

8) умение читать и понимать программы, реализующие несложные алгоритмы обработки 

числовых и текстовых данных (в том числе массивов и символьных строк) на выбранном для 

изучения универсальном языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#); анализировать алгоритмы с использованием таблиц трассировки; определять без 

использования компьютера результаты выполнения несложных программ, включающих циклы, 

ветвленияиподпрограммы,призаданныхисходныхданных;модифицироватьготовыепрограммы 

длярешенияновыхзадач,использоватьихвсвоихпрограммахвкачествеподпрограмм(процедур, 

функций); 

9) умение реализовать этапы решения задач на компьютере; умение реализовывать на 

выбранном для изучения языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, С++, 

С#) типовые алгоритмы обработки чисел, числовых последовательностей и массивов: 

представлениечиславвиденаборапростыхсомножителей;нахождениемаксимальной 
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(минимальной) цифры натурального числа, записанного в системе счисления с основанием, не 

превышающим 10; вычисление обобщенных характеристик элементов массива или числовой 

последовательности (суммы, произведения среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному условию); 

сортировку элементов массива; 

10) умение создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств и облачных 

сервисов; умение использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять 

запросывбазахданных(втомчислевычисляемыезапросы),выполнятьсортировкуипоискзаписей в 

базе данных; наполнять разработанную базу данных; умение использовать электронные таблицы 

для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

11) умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,полученныхвходе 

моделирования; оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; 

представлять результаты моделирования в наглядном виде; 

12) умение организовывать личное информационное пространство с использованием 

различных средств цифровых технологий; понимание возможностей цифровых сервисов 

государственных услуг, цифровых образовательных сервисов; понимание возможностей и 

ограниченийтехнологийискусственногоинтеллектавразличныхобластях;наличиепредставлений об 

использовании информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

Поучебномупредмету«Информатика»(углубленныйуровень): 

1) умение классифицировать основные задачи анализа данных (прогнозирование, 

классификация, кластеризация, анализ отклонений); понимать последовательность решения задач 

анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или 

построение модели, преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов; 

2) наличие представлений о базовых принципах организации и функционирования 

компьютерных сетей; 

3) умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать изменение времени 

передачи при изменении информационного объема данных и характеристик канала связи; 

4) умениестроитькод,обеспечивающийнаименьшуювозможнуюсреднююдлинусообщения 

при известной частоте символов; пояснять принципы работы простых алгоритмов сжатия данных; 

5) умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритмы 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числа в позиционной системе счисления с заданным 

основанием; умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умениестроитьлогическоевыражениевдизъюнктивнойиконъюнктивнойнормальныхформахпо 

заданной таблице истинности; исследовать область истинности высказывания, содержащего 

переменные; решать несложные логические уравнения; умение решать алгоритмические задачи, 

связанные с анализом графов (задачи построения оптимального пути между вершинами графа, 

определения количества различных путей между вершинами ориентированного ациклического 

графа); умение использовать деревья при анализе и построении кодов и для представления 

арифметическихвыражений,прирешениизадачпоискаисортировки;умениестроитьдеревоигры по 

заданному алгоритму; разрабатывать и обосновывать выигрышную стратегию игры; 

6) пониманиебазовыхалгоритмовобработкичисловойитекстовойинформации(записьчисел в 

позиционной системе счисления, делимость целых чисел; нахождение всех простых чисел в 

заданномдиапазоне;обработкамногоразрядных целых чисел;анализсимвольных строкидругих), 

алгоритмов поиска и сортировки; умение определять сложность изучаемых в курсе базовых 

алгоритмов (суммирование элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, 

двоичный поиск) и приводить примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения 

одной задачи; 

7) владение универсальным языком программирования высокого уровня (Паскаль, Python, 

Java,С++,С#),представлениямиобазовыхтипахданныхиструктурахданных;умение 
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использовать основные управляющие конструкции; умение осуществлять анализ предложенной 

программы: определять результаты работы программы при заданных исходных данных; 

определять, при каких исходных данных возможно получение указанных результатов; выявлять 

данные, которые могут привести к ошибке в работе программы; формулировать предложения по 

улучшению программного кода; 

8) умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы; умение 

использовать в программах данные различных типов с учетом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди, деревья); применять стандартные и собственные подпрограммы для обработки числовых 

данных и символьных строк; использовать при разработке программ библиотеки подпрограмм; 

знать функциональные возможности инструментальных средств среды разработки; умение 

использовать средства отладки программ в среде программирования; умение документировать 

программы; 

9) умение создавать веб-страницы; умение использовать электронные таблицы для анализа, 

представления и обработки данных (включая выбор оптимального решения, подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования); владение основными сведениями о базах данных, их структуре, 

средствах создания и работы с ними; умение использовать табличные (реляционные) базы данных 

и справочные системы. 

Поучебномупредмету«История»(базовыйуровень): 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах XX - начала XXI века, знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, Новой экономической 

политики (далее - нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических Республик (далее - СССР), решающую роль СССР в победе над нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий XX - начала XXI века; особенности развития культуры народов СССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в XX - начале XXI века; 

3) умениесоставлять описание(реконструкцию) в устной иписьменной формеисторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории XX - 

начала XXI века и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

историческихсобытий,явлений,процессов;характеризоватьихитоги;соотноситьсобытияистории 

родного края и истории России в XX - начале XXI века; определять современников исторических 

событий истории России и человечества в целом в XX - начале XXI века; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран XX - начала XXI века, оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полноту и достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 
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8) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран XX - начала XXI века; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; 

приобретение опыта осуществления проектной деятельности в форме разработки и 

представления учебных проектов по новейшей истории, в том числе - на региональном материале 

(с использованием ресурсов библиотек, музеев и так далее); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX - начале 

XXI века; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Втомчислепоучебномукурсу«История России»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917года. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика "военного 

коммунизма". Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. "Великий перелом". Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 годы: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССР в 1945-1991 годы. Экономические развитие и реформы. Политическая система 

"развитого социализма". Развитие науки, образования, культуры. "Холодная война" и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 годы. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI веке. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление обороноспособности. 

Воссоединение с Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в 

современном мире. 

Поучебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

МирнаканунеПервоймировойвойны.Перваямироваявойна:причины,участники,основные 

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мира в 1920-е годы. "Великая депрессия" и ее проявления в различных странах. "Новый курс" в 

США. Германский нацизм. "Народный фронт". Политика "умиротворения агрессора". Культурное 

развитие. 

Вторая мировая война: причины, участники, основные сражения, итоги. Власть и общество в 

годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. "Холодная война". Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 года и его влияние на мировую систему.  

Поучебномупредмету«История»(углубленныйуровень)включаюттребованияк 
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результатамосвоения базовогокурсаидополнительноотражают: 

1) пониманиезначимостиролиРоссиивмировыхполитическихисоциально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени; 

2) умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру; 

3) сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников; 

4) владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени; 

5) умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени; 

6) умение объяснять критерии поиска исторических источников и находить их; учитывать 

при работе специфику современных источников социальной и личной информации; объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран; приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности; 

7) умениеотстаиватьисторическуюправдувходедискуссийидругихформмежличностного 

взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и исследований по 

новейшей истории, аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории; 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,разоблачатьфальсификацииотечественной 

истории. 

Поучебномупредмету«География»(базовый уровень): 

1) пониманиеролииместасовременнойгеографическойнаукивсистеменаучныхдисциплин, ее 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальныхпроблем,врешениикоторыхпринимаетучастиесовременнаягеографическаянаука,на 

региональномуровне,вразныхстранах,втомчислевРоссии;определятьрольгеографическихнаук в 

достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества (понятия и концепции устойчивого развития, 

зеленой энергетики, глобализации и проблема народонаселения); выбирать и использовать 

источники географической информации для определения положения и взаиморасположения 

объектоввпространстве;описыватьположениеивзаиморасположениегеографических объектовв 

пространстве; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления и распознавать их проявления в повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностях для определения и сравнения 

свойств изученных географических объектов, явлений и процессов; проводить классификацию 

географических объектов, процессов и явлений; устанавливать взаимосвязи между социально- 

экономическими и геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и 

размещением населения, между природными условиями и природно-ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства стран; формулировать и/или обосновывать выводы на основе 

использования географических знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий, 

умение применять социально-экономические понятия для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдений; выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения; формулировать обобщения и выводы по результатам 

наблюдения; 

6) сформированность уменийнаходитьииспользоватьразличныеисточникигеографической 

информации для получения новых знаний о природных и социально-экономических процессах и 

явлениях,выявлениязакономерностейитенденцийихразвития,прогнозирования:выбиратьи 
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использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы), адекватные решаемым 

задачам; сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений; определять и сравнивать по 

географическим картам разного содержания и другим источникам географической информации 

качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы 

и явления; определять и находить в комплексе источников недостоверную и противоречивую 

географическую информацию для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) географическую 

информацию; формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации 

информации из различных источников географической информации; критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; использовать различные 

источники географической информации для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач; 

8) сформированность умений применять географические знания для объяснения 

разнообразных явлений и процессов: объяснять изученные социально-экономические и 

геоэкологические процессы и явления; объяснять географические особенности стран с разным 

уровнем социально-экономического развития, включая особенности проявления в них глобальных 

проблемчеловечества;использоватьгеографическиезнанияомировомхозяйствеинаселениимира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; 

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; оценивать изученные 

социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, 

о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; приводить примеры 

взаимосвязи глобальных проблем; приводить примеры возможных путей решения глобальных 

проблем. 

По учебному предмету «География» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) пониманиеролииместакомплексагеографическихнаук всистеме научныхдисциплини в 

решении современных научных и практических задач: определять задачи, возникающие при 

решении средствами географических наук глобальных проблем, проявляющихся на региональном 

уровне; определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые 

могут быть решены средствами географических наук: урбанизм и городские исследования, 

современная промышленность и цепочки добавленной стоимости и так далее; 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических 

факторов,определяющихсущностьидинамикуважнейшихприродных,социально-экономических 

объектов, процессов и явлений и экологических процессов: вычленять географическую 

информацию, представленную в различных источниках, необходимую для подтверждения тех или 

иных тезисов; вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейшихприродных,социально-экономическихобъектов,процессовиявленийиэкологических 

процессов; объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений; оценивать 

географическиефакторы,определяющиесущностьидинамикуважнейшихприродных,социально- 
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экономических объектов, процессов и явлений и экологических процессов, природно-ресурсный 

потенциалстранирегионовРоссиидляразвитияотдельныхотраслейпромышленностиисельского 

хозяйства, международную специализацию стран; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать 

географические знания о природе Земли и России, о мировом хозяйстве и хозяйстве России, 

населении мира и России, об особенностях взаимодействия природы и общества для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для 

выделенияфакторов,определяющихгеографическоепроявлениеглобальныхпроблемчеловечества 

нарегиональномилокальномуровнях;составлятьсравнительнуюгеографическуюхарактеристику 

регионов и стран мира; 

4) владениегеографическойтерминологиейисистемойгеографическихпонятий:применять 

географические понятия для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, в том числе с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов: самостоятельно выбирать тему; 

определять проблему, цели и задачи исследования; формулировать гипотезу; составлять план 

исследования; определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной 

системы) для сбора материалов и обработки результатов; 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: представлять 

информацию в виде карт, картограмм, картодиаграмм; 

7) готовность и способность к самостоятельно информационно-познавательной 

деятельности; владение навыками получения необходимой информации из различных источников 

и ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников, работы с геоинформационными системами; умение определять и 

сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, формулировать 

выводы; использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы, населения и хозяйства, взаимосвязей между 

ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества; 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды; составлять прогноз изменения географической среды под 

воздействием природных факторов и деятельности человека; 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий: оценивать уровень 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий, в том числе на территории 

России; оценивать влияние последствий изменений в окружающей среде на различные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне; сопоставлять, оценивать и аргументировать 

различные точки зрения по актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам 

мира и России; 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: определять проблемы взаимодействия географической среды и 

общества на территориях разного ранга; оценивать различные подходы к решению 

геоэкологических проблем; интегрировать и использовать географические знания и сведения из 

источников географической информации для решения практико-ориентированных задач: решения 

проблем,имеющихгеографическиеаспекты;объяснениягеографическихособенностейпроявления 

проблемвзаимодействиягеографическойсредыиобщества;составлениягеографических 
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прогнозов. 

Поучебномупредмету«Обществознание»(базовыйуровень): 

1) сформированностьзнанийоб(о): 

 обществе как целостной развивающейся системе в единстве и взаимодействии основных 

сфер и институтов; 

 основах социальной динамики; 

 особенностях процесса цифровизации и влиянии массовых коммуникаций на все сферы 

жизни общества; глобальных проблемах и вызовах современности; 

 перспективахразвитиясовременногообщества,втомчислетенденцийразвитияРоссийской 

Федерации; 

 человекекаксубъектеобщественныхотношенийисознательнойдеятельности; 

 особенностях социализации личности в современных условиях, сознании, познании и 

самосознаниичеловека;особенностяхпрофессиональнойдеятельностивобластинауки,культуры, 

экономической и финансовой сферах; 

 значениидуховнойкультурыобществаиразнообразииеевидовиформ;экономикекакнауке и 

хозяйстве, роли государства в экономике, в том числе государственной политики поддержки 

конкуренциииимпортозамещения,особенностях рыночных отношенийвсовременнойэкономике; 

 ролигосударственногобюджетавреализацииполномочийоргановгосударственнойвласти, 

этапах бюджетного процесса, механизмах принятия бюджетных решений; 

 социальных отношениях, направлениях социальной политики в Российской Федерации, в 

том числе поддержки семьи, государственной политики в сфере межнациональных отношений; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной политики 

Российской Федерации; 

 конституционномстатусеиполномочияхоргановгосударственнойвласти; 

 системеправчеловекаигражданинавРоссийскойФедерации,правахребенкаимеханизмах 

защиты прав в Российской Федерации; 

 правовом регулирования гражданских, семейных, трудовых, налоговых, образовательных, 

административных, уголовных общественных отношений; 

 системеправаизаконодательстваРоссийской Федерации; 

2) умениехарактеризоватьроссийскиедуховно-нравственныеценности,втомчислеценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинашейРодины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильности и 

целостности государства; 

3) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук, умение различать 

существенныеи несущественныепризнакипонятий, определять различныесмыслы многозначных 

понятий, классифицировать используемые в социальных науках понятия и термины; использовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, для ориентации в социальных 

наукахиприизложениисобственныхсужденийипостроенииустныхиписьменныхвысказываний; 

4) владение умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные,иерархическиеидругиесвязисоциальныхобъектовипроцессов,включаяумения 

характеризовать взаимовлияние природы и общества, приводить примеры взаимосвязи всех сфер 

жизни общества; выявлять причины и последствия преобразований в различных сферах жизни 

российскогообщества;характеризоватьфункциисоциальныхинститутов;обосновыватьиерархию 

нормативных правовых актов в системе российского законодательства; 

5) связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем; 

сформированность представлений о методах изучения социальных явлений и процессов, включая 

универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том числе 

социологические опросы, биографический метод, социальное прогнозирование; 

6) владение умениями применять полученные знания при анализе социальной информации, 

полученной из источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственныхорганов,нормативныеправовыеакты,государственныедокументы 
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стратегического характера, публикации в средствах массовой информации; осуществлять поиск 

социальнойинформации,представленнойвразличных знаковых системах,извлекатьинформацию 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; 

7) владение умениями проводить с опорой на полученные знания учебно-исследовательскую 

ипроектнуюдеятельность,представлятьеерезультатыввидезавершенныхпроектов,презентаций, 

творческих работ социальной и междисциплинарной направленности; готовить устные 

выступленияиписьменныеработы(развернутыеответы,сочинения)посоциальнойпроблематике, 

составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, анализировать неадаптированные 

тексты на социальную тематику; 

8) использование обществоведческих знаний для взаимодействия с представителями других 

национальностей и культур в целях успешного выполнения типичных социальных ролей, 

реализацииправиосознанноговыполненияобязанностейгражданинаРоссийскойФедерации,втом 

числе правомерного налогового поведения; ориентации в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции; осознание значимости здорового образа жизни; роли 

непрерывного образования; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении различных задач; 

9) владение умениями формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам с точки зрения 

социальных ценностей и использовать ключевые понятия, теоретические положения социальных 

наук для объяснения явлений социальной действительности; конкретизировать теоретические 

положения фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из 

личного социального опыта и фактами социальной действительности, в том числе по соблюдению 

правил здорового образа жизни; умение создавать типологии социальных процессов и явлений на 

основе предложенных критериев; 

10) готовность применять знания о финансах и бюджетном регулировании при пользовании 

финансовымиуслугамииинструментами;использоватьфинансовуюинформациюдлядостижения 

личныхфинансовыхцелей,обеспечиватьфинансовуюбезопасностьсучетомрисковиспособових 

снижения; сформированность гражданской ответственности в части уплаты налогов для развития 

общества и государства; 

11) сформированность навыков оценивания социальной информации, в том числе 

поступающей по каналам сетевых коммуникаций, владение умением определять степень 

достоверностиинформации;владениеумениемсоотноситьразличныеоценкисоциальныхявлений, 

содержащиеся в источниках информации, давать на основе полученных знаний правовую оценку 

действиям людей в модельных ситуациях; 

12) владениеумениемсамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,выявлятьспомощью 

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, ценностей, экономической 

рациональности и финансовой грамотности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, осознавать опасность алкоголизма и наркомании, необходимость мер юридической 

ответственности, в том числе для несовершеннолетних граждан. 

Поучебномупредмету«Обществознание»(углубленный уровень)включаюттребования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний об основах общественных наук: социальной психологии, 

экономике, социологии, политологии, правоведении и философии, их предмете и методах 

исследования, этапах и основных направлениях развития, о месте и роли отдельных научных 

дисциплин в социальном познании, о роли научного знания в постижении и преобразовании 

социальной действительности; о взаимосвязи общественных наук, необходимости комплексного 

подхода к изучению социальных явлений и процессов; 

2) сформированностьзнанийобобществекаксистемесоциальныхинститутов;оценностно- 



27  

нормативной основеих деятельности, основных функциях; многообразии социальных институтов, 

включаясемью,государство,базовыеэкономические,политическиеинституты,институтывсфере 

культуры и массовых коммуникаций; о взаимосвязи и взаимовлиянии различных социальных 

институтов; об изменении с развитием общества их состава и функций; о политике Российской 

Федерации,направленнойнаукреплениеиразвитиесоциальныхинститутовроссийскогообщества; о 

государственно-общественных институтах в Российской Федерации, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации; о способах и элементах 

социальногоконтроля,отипахиспособахразрешениясоциальныхконфликтов,оконституционных 

принципахнациональнойполитикивРоссийскойФедерации;освободеинеобходимости,единстве и 

многообразии в общественном развитии, факторах и механизмах социальной динамики; 

3) овладение элементами методологии социального познания; умение применять методы 

научного познания социальных процессов явлений для принятия обоснованных решений в 

различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения познавательных и 

практических целей; 

4) умение при анализе социальных явлений соотносить различные теоретические подходы, 

делать выводы и обосновывать их на теоретическом и фактическо-эмпирическом уровнях; 

проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники научного и 

научно-публицистического характера, вести дискуссию, выстраивать аргументы с привлечением 

научныхфактовиидей;владениеприемамиранжированияисточниковсоциальнойинформациипо 

целям распространения, жанрам, с позиций достоверности сведений; 

5) готовность и способность делать объектом рефлексии собственный социальный опыт, 

использовать его при решении познавательных задач и разрешении жизненных проблем, 

разрешения конфликтов правовыми способами; умение подходить к анализу и оценке 

общественныхявленийснаучныхпозиций,соотноситьразличныетеоретическиеподходы,оценки; 

делать собственные выводы и обосновывать их на теоретическом и эмпирическом уровнях; 

6) готовность продуктивно взаимодействовать с общественными институтами на основе 

правовых норм, обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации и 

установленных правил, умение самостоятельно заполнять формы, составлять документы, 

необходимые в социальной практике; 

7) сформированность умений, необходимых для успешного продолжения образования на 

уровне высшего образования по направлениям социально-гуманитарной подготовки, включая 

умение самостоятельно овладевать новыми способами познавательной деятельности, выдвигать 

гипотезы, соотносить информацию, полученную из разных источников, эффективно 

взаимодействовать в исследовательских группах при решении учебных задач, требующих 

совместной деятельности, выполнять свою часть работы по предложенному плану (инструкции), 

соотносить свои действия с действиями других участников групповой деятельности; способность 

ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с социально- 

гуманитарной подготовкой. 

Поучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики и астрономии в современной 

научной картине мира,о системообразующей роли физики в развитии естественных наук, техники 

и современных технологий, о вкладе российских и зарубежных ученых-физиков в развитие науки; 

понимание физической сущности наблюдаемых явлений микромира, макромира и мегамира; 

понимание роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно- 

техническом развитии, роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) сформированностьуменийраспознаватьфизическиеявления(процессы)иобъяснятьихна 

основе изученных законов: равномерное и равноускоренное прямолинейное движение, свободное 

падение тел, движение по окружности, инерция, взаимодействие тел, колебательное движение, 

резонанс, волновое движение; диффузия, броуновское движение, строение жидкостей и твердых 

тел, изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация,плавление,кристаллизация,кипение,влажностьвоздуха,связьсреднейкинетической 

энергиитепловогодвижениямолекулсабсолютнойтемпературой,повышениедавлениягазапри 
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его нагревании в закрытом сосуде, связь между параметрами состояния газа в изопроцессах; 

электризация тел, взаимодействие зарядов, нагревание проводника с током, 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, световое давление, возникновение линейчатого спектра атома 

водорода, естественная и искусственная радиоактивность; 

3) владениеосновополагающимифизическимипонятиямиивеличинами,характеризующими 

физические процессы (связанными с механическим движением, взаимодействием тел, 

механическими колебаниями и волнами; атомно-молекулярным строением вещества, тепловыми 

процессами; электрическим и магнитным полями, электрическим током, электромагнитными 

колебаниями и волнами; оптическими явлениями; квантовыми явлениями, строением атома и 

атомного ядра, радиоактивностью); владение основополагающими астрономическими понятиями, 

позволяющими характеризовать процессы, происходящие на звездах, в звездных системах, в 

межгалактической среде; движение небесных тел, эволюцию звезд и Вселенной; 

4) владение закономерностями, законами и теориями (закон всемирного тяготения, I, II и III 

законы Ньютона, закон сохранения механической энергии, закон сохранения импульса, принцип 

суперпозиции сил, принцип равноправности инерциальных систем отсчета; молекулярно- 

кинетическую теорию строения вещества, газовые законы, первый закон термодинамики; закон 

сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома для участка цепи, закон Ома для 

полной электрической цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, закон 

сохранения энергии, закон прямолинейного распространения света, закон отражения света, закон 

преломления света; закон сохранения энергии, закон сохранения импульса, закон сохранения 

электрического заряда, закон сохранения массового числа, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада); уверенное использование законов и закономерностей при анализе физических явлений и 

процессов; 

5) умение учитывать границы применения изученных физических моделей: материальная 

точка,инерциальнаясистема отсчета, идеальный газ;модели строениягазов,жидкостей и твердых 

тел, точечный электрический заряд, ядерная модель атома, нуклонная модель атомного ядра при 

решении физических задач; 

6) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: проводить 

прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая оптимальный способ измерения и 

используя известные методы оценки погрешностей измерений, проводить исследование 

зависимостей физических величин с использованием прямых измерений, объяснять полученные 

результаты,используя физическиетеории,законыи понятия,и делать выводы;соблюдать правила 

безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного эксперимента и учебно- 

исследовательской деятельности с использованием цифровых измерительных устройств и 

лабораторного оборудования; сформированность представлений о методах получения научных 

астрономических знаний; 

7) сформированностьумениярешатьрасчетныезадачисявнозаданнойфизическоймоделью, 

используяфизическиезаконыипринципы;наосновеанализаусловиязадачивыбиратьфизическую 

модель, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчетыиоцениватьреальностьполученногозначенияфизическойвеличины;решатькачественные 

задачи, выстраивая логически непротиворечивую цепочку рассуждений с опорой на изученные 

законы, закономерности и физические явления; 

8) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни для обеспечения безопасности при обращении с бытовыми приборами и техническими 

устройствами, сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде;пониманиенеобходимостиприменениядостиженийфизикиитехнологийдлярационального 

природопользования; 

9) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемойизразныхисточников,уменийиспользоватьцифровыетехнологиидляпоиска, 
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структурирования, интерпретации и представления учебной и научно-популярной информации; 

развитие умений критического анализа получаемой информации; 

10) овладение умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, 

планировать работу группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, 

адекватно оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

11) овладение (сформированность представлений) правилами записи физических формул 

рельефно-точечной системы обозначений Л. Брайля (для слепых и слабовидящих обучающихся). 

По учебному предмету «Физика» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность понимания роли физики в экономической, технологической, 

социальнойиэтическойсферахдеятельностичеловека;ролииместафизикивсовременнойнаучной 

картине мира; роли астрономии в практической деятельности человека и дальнейшем научно- 

техническом развитии; 

2) сформированность системы знаний о физических закономерностях, законах, теориях, 

действующихнауровняхмикромира,макромираимегамира,представленийовсеобщемхарактере 

физических законов; представлений о структуре построения физической теории, что позволит 

осознать роль фундаментальных законов и принципов в современных представлениях о природе, 

понять границы применимости теорий, возможности их применения для описания 

естественнонаучных явлений и процессов; 

3) сформированность умения различать условия применимости моделей физических тел и 

процессов (явлений): инерциальная система отсчета, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно 

неупругое столкновения, моделей газа, жидкости и твердого (кристаллического) тела, идеального 

газа,точечный заряд,однородноеэлектрическоеполе,однородноемагнитноеполе,гармонические 

колебания, математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, 

идеальныйколебательныйконтур,тонкаялинза;моделейатома,атомногоядраиквантовоймодели 

света; 

4) сформированность умения объяснять особенности протекания физических явлений: 

механическое движение, тепловое движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское 

движение, диффузия, испарение, кипение и конденсация, плавление и кристаллизация, 

направленность теплопередачи, электризации тел, эквипотенциальности поверхности заряженного 

проводника, электромагнитной индукции, самоиндукции, зависимости сопротивления 

полупроводников "р-" и "n-типов" от температуры, резонанса, интерференции волн, дифракции, 

дисперсии, полного внутреннего отражения, фотоэффект, физические принципы спектрального 

анализа и работы лазера, "альфа-" и "бета-" распады ядер, гамма-излучение ядер; 

5) сформированность умений применять законы классической механики, молекулярной 

физики и термодинамики, электродинамики, квантовой физики для анализа и объяснения явлений 

микромира, макромира и мегамира, различать условия (границы, области) применимости 

физических законов, понимать всеобщий характер фундаментальных законов (закон сохранения 

механической энергии, закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения, первый закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон сохранения энергии) и 

ограниченность использования частных законов; анализировать физические процессы, используя 

основные положения, законы и закономерности; относительность механического движения, 

формулы кинематики равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и 

перемещения,тризаконаНьютона,принципотносительностиГалилея,законвсемирноготяготения, 

законы сохранения импульса и механической энергии, связь работы силы с изменением 

механической энергии, условия равновесия твердого тела; связь давления идеального газа со 

средней кинетической энергией теплового движения и концентрацией его молекул, связь 

температуры вещества со средней кинетической энергией его частиц, связь давления идеального 

газа с концентрацией молекул и его температурой, уравнение Менделеева-Клапейрона, первый 

закон термодинамики, закон сохранения энергии в тепловых процессах; закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, потенциальность электростатического поля, принцип 

суперпозицииэлектрическихполей,законаКулона;законыОмадляучасткацепиидлязамкнутой 
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электрической цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, правило Ленца, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна, уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта, первый и второй постулаты Бора, принцип неопределенности Гейзенберга, закон 

сохранениязаряда, массового числа и энергии в ядерных реакциях,закон радиоактивного распада; 

6) сформированность умений применять основополагающие астрономические понятия, 

теории и законы для анализа и объяснения физических процессов происходящих на звездах, в 

звездных системах, в межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звезд и 

Вселенной; 

7) сформированность умений исследовать и анализировать разнообразные физические 

явленияисвойстваобъектов,проводитьсамостоятельныеисследованиявреальныхилабораторных 

условиях, читать и анализировать характеристики приборов и устройств, объяснять принципы их 

работы; 

8) сформированность представлений о методах получения научных астрономических 

знаний; владение умениями самостоятельно формулировать цель исследования (проекта), 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов, 

проверять их экспериментальными средствами; планировать и проводить физические 

эксперименты, описывать и анализировать полученную при выполнении эксперимента 

информацию, определять достоверность полученного результата; 

9) сформированность умения решать расчетные задачи с явно заданной и неявно заданной 

физической моделью: на основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие 

требованиямзадачи,применятьформулы,законы,закономерностиипостулатыфизическихтеорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчеты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учетом 

полученных результатов; решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных 

разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественнонаучногоцикла:выстраиватьлогическуюцепочкурассужденийсопоройнаизученные 

законы, закономерности и физические явления; 

10) сформированность умений анализировать и оценивать последствия бытовой и 

производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с позиций 

экологической безопасности; представлений о рациональном природопользовании, а также 

разумномиспользованиидостиженийнаукиитехнологийдлядальнейшегоразвитиячеловеческого 

общества; 

11) овладение различными способами работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, развитие умений критического 

анализа и оценки достоверности получаемой информации; 

12) овладение организационными и познавательными умениями самостоятельного 

приобретенияновыхзнанийвпроцессевыполненияпроектныхиучебно-исследовательскихработ, 

умениями работать в группе с выполнением различных социальных ролей, планировать работу 

группы, рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, адекватно оценивать 

вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

13) сформированность мотивации к будущей профессиональной деятельности по 

специальностям физико-технического профиля. 

Поучебномупредмету«Химия»(базовый уровень): 

1) сформированность представлений: о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы, в формировании мышления и культуры 

личности, ее функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(химический элемент, атом, электронная оболочка атома, s-, р-, d-электронные орбитали атомов, 

ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, химическая связь, моль, 

молярнаямасса,молярныйобъем, углеродныйскелет,функциональнаягруппа,радикал,изомерия, 

изомеры, гомологический ряд, гомологи, углеводороды, кислород- и азотсодержащие соединения, 

биологическиактивныевещества(углеводы,жиры,белки),мономер,полимер,структурноезвено, 



31  

высокомолекулярные соединения, кристаллическая решетка, типы химических реакций 

(окислительно-восстановительные, экзо-и эндотермические, реакции ионного обмена), раствор, 

электролиты, неэлектролиты, электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, 

скорость химической реакции, химическое равновесие), теории и законы (теория химического 

строения органических веществ A.M. Бутлерова, теория электролитической диссоциации, 

периодический закон Д.И. Менделеева, закон сохранения массы), закономерности, символический 

язык химии, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших неорганических и органических веществ в быту и практической 

деятельности человека; 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий,применятьсоответствующиепонятияприописаниистроенияисвойствнеорганическихи 

органическихвеществиихпревращений;выявлятьвзаимосвязьхимическихзнанийспонятиямии 

представлениями других естественнонаучных предметов; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия важнейших 

веществ(этилен,ацетилен,глицерин,фенол,формальдегид,уксуснаякислота,глицин,угарныйгаз, 

углекислый газ, аммиак, гашеная известь, негашеная известь, питьевая сода и других), составлять 

формулы неорганических и органических веществ, уравнения химических реакций, объяснять их 

смысл; подтверждать характерные химические свойства веществ соответствующими 

экспериментами и записями уравнений химических реакций; 

5) сформированность умений устанавливать принадлежность изученных неорганических и 

органических веществ к определенным классам и группам соединений, характеризовать их состав 

и важнейшие свойства; определять виды химических связей (ковалентная, ионная, металлическая, 

водородная), типы кристаллических решеток веществ; классифицировать химические реакции; 

6) владение основными методами научного познания веществ и химических явлений 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

7) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин, характеризующих вещества с 

количественной стороны: массы, объема (нормальные условия) газов, количества вещества; 

использовать системные химические знания для принятия решений в конкретных жизненных 

ситуациях, связанных с веществами и их применением; 

8) сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции на альдегиды, крахмал, уксусную кислоту; денатурация белков при 

нагревании,цветныереакциибелков;проводитьреакцииионногообмена,определятьсредуводных 

растворов, качественные реакции на сульфат-, карбонат- и хлорид-анионы, на катион аммония; 

решатьэкспериментальныезадачипотемам"Металлы"и"Неметаллы")всоответствиисправилами 

техникибезопасностиприобращениисвеществамиилабораторнымоборудованием;представлять 

результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих реакций и 

формулировать выводы на основе этих результатов; 

9) сформированность умения анализировать химическую информацию, получаемую из 

разных источников (средств массовой информации, сеть Интернет и другие); 

10) сформированностьуменийсоблюдатьправилаэкологическицелесообразногоповеденияв 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной 

среды; учитывать опасность воздействия на живые организмы определенных веществ, понимая 

смысл показателя предельной допустимой концентрации; 

11) для обучающихся сограниченными возможностями здоровья: сформированность умения 

применять знания об основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

12) для слепых и слабовидящих обучающихся: сформированность умения использовать 

рельефно точечную систему обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

По учебному предмету «Химия» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированностьпредставлений:оматериальномединствемира,закономерностяхи 
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познаваемостиявленийприроды;оместеизначениихимиивсистемеестественныхнаук иеероли в 

обеспечении устойчивого развития человечества: в решении проблем экологической, 

энергетическойипищевойбезопасности,вразвитиимедицины,созданииновыхматериалов,новых 

источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в формировании 

мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного отношения к 

своему здоровью и природной среде; 

2) владение системой химических знаний, которая включает: основополагающие понятия 

(дополнительноксистемепонятийбазовогоуровня)-изотопы,основноеивозбужденноесостояние 

атома, гибридизация атомных орбиталей, химическая связь ("σ" и "π-связь", кратные связи), 

молярнаяконцентрация,структурнаяформула,изомерия(структурная,геометрическая(цис-транс- 

изомерия),типыхимическихреакций(гомо-игетерогенные,обратимыеинеобратимые),растворы 

(истинные, дисперсные системы), кристаллогидраты, степень диссоциации, электролиз, крекинг, 

риформинг); теории и законы, закономерности, мировоззренческие знания, лежащие в основе 

пониманияпричинностиисистемностихимическихявлений,современныепредставленияо 

строении вещества на атомном, молекулярном и надмолекулярном уровнях; представления о 

механизмах химических реакций, термодинамических и кинетических закономерностях их 

протекания, о химическом равновесии, дисперсных системах, фактологические сведения о 

свойствах, составе, получении и безопасном использовании важнейших неорганических и 

органических веществ в быту и практической деятельности человека; общих научных принципах 

химического производства (на примере производства серной кислоты, аммиака, метанола, 

переработки нефти); 

3) сформированность умений выявлять характерные признаки и взаимосвязь изученных 

понятий,применятьсоответствующиепонятияприописаниистроенияисвойствнеорганическихи 

органическихвеществиихпревращений;выявлятьвзаимосвязьхимическихзнанийспонятиямии 

представлениями других предметов для более осознанного понимания и объяснения сущности 

материального единства мира; использовать системные химические знания для объяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественнонаучную природу; 

4) сформированность умений использовать наименования химических соединений 

международного союза теоретической и прикладной химии и тривиальные названия веществ, 

относящихся к изученным классам органических и неорганических соединений; использовать 

химическую символику для составления формул неорганических веществ, молекулярных и 

структурных (развернутых, сокращенных и скелетных) формул органических веществ; составлять 

уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно-восстановительных 

реакций посредством составления электронного баланса этих реакций; реакций ионного обмена 

путем составления их полных и сокращенных ионных уравнений; реакций гидролиза, реакций 

комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинка и алюминия); подтверждать 

характерные химические свойства веществ соответствующими экспериментами и записями 

уравнений химических реакций; 

5) сформированностьуменийклассифицироватьнеорганическиеиорганическиевеществаи 

химические реакции, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

изучаемых химических объектов; характеризовать состав и важнейшие свойства веществ, 

принадлежащих к определенным классам и группам соединений (простые вещества, оксиды, 

гидроксиды,соли;углеводороды,простыеэфиры,спирты,фенолы,альдегиды,кетоны,карбоновые 

кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы, амины, аминокислоты, белки); применять знания о 

составе и свойствах веществ для экспериментальной проверки гипотез относительно 

закономерностей протекания химических реакций и прогнозирования возможностей их 

осуществления; 

6) сформированность умений подтверждать на конкретных примераххарактер зависимости 

реакционнойспособностиорганическихсоединенийоткратностиитипаковалентнойсвязи("σ"и 

"π-связи"),взаимноговлиянияатомовигруппатомоввмолекулах;атакжеотособенностей 

реализацииразличныхмеханизмовпротеканияреакций; 

7) сформированностьуменийхарактеризоватьэлектронноестроениеатомов(восновноми 
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возбужденномсостоянии)иионовхимическихэлементов1-4периодовПериодическойсистемыД. 

И.Менделееваиихвалентныевозможности,используяпонятия"s","р","d-электронные"орбитали, 

энергетические уровни; объяснять закономерности изменения свойств химических элементов и 

образуемых ими соединений по периодам и группам; 

8) владениесистемойзнанийометодахнаучногопознанияявленийприроды,используемых в 

естественных науках и умениями применять эти знания при экспериментальном исследовании 

веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, практической 

деятельности человека и в повседневной жизни; 

9) сформированность умений проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (массы, объема газов, количества 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчеты по нахождению 

химической формулы вещества; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, 

еслиодноизисходныхвеществдановвидерастворасопределенноймассовойдолейрастворенного 

вещества или дано в избытке (имеет примеси); расчеты массовой или объемной доли, выхода 

продукта реакции; расчеты теплового эффекта реакций, объемных отношений газов; 

10) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ; использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

11) сформированность умений самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент(получениеиизучениесвойствнеорганическихиорганическихвеществ,качественные 

реакцииуглеводородовразличныхклассовикислородсодержащихорганическихвеществ,решение 

экспериментальных задач по распознаванию неорганических и органических веществ) с 

соблюдением правил безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, 

формулировать цели исследования, предоставлять в различной форме результаты эксперимента, 

анализировать и оценивать их достоверность; 

12) сформированность умений осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, сеть Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать ее и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

13) сформированность умений осознавать опасность воздействия на живые организмы 

определенных веществ, понимая смысл показателя предельной допустимой концентрации, и 

пояснять на примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на 

организм человека. 

Поучебномупредмету«Биология»(базовый уровень): 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе научного знания; 

функциональной грамотности человека для решения жизненных проблем; 

2) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

терминов и понятий: жизнь,клетка, ткань, орган, организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, 

биосфера; метаболизм (обмен веществ и превращение энергии), гомеостаз (саморегуляция), 

биосинтез белка, структурная организация живых систем, дискретность, саморегуляция, 

самовоспроизведение (репродукция), наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и 

развитие, уровневая организация; 

3) сформированность умения раскрывать содержание основополагающих биологических 

теорий и гипотез:клеточной,хромосомной,мутационной,эволюционной,происхожденияжизни и 

человека; 

4) сформированность умения раскрывать основополагающие биологические законы и 

закономерности(Г.Менделя,Т.Моргана,Н.И.Вавилова,Э.Геккеля,Ф.Мюллера,К.Бэра),границы их 

применимости к живым системам; 

5) приобретение опыта применения основных методов научного познания, используемых в 

биологии:наблюденияи описания живых систем, процессов и явлений; организации и проведения 

биологическогоэксперимента, выдвижениягипотез, выявлениязависимостимеждуисследуемыми 
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величинами, объяснения полученных результатов и формулирования выводов с использованием 

научных понятий, теорий и законов; 

6) сформированность умения выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариот и 

эукариот; одноклеточных и многоклеточных организмов, видов, биогеоценозов и экосистем; 

особенности процессов обмена веществ и превращения энергии в клетке, фотосинтеза, 

пластическогоиэнергетическогообмена,хемосинтеза,митоза,мейоза,оплодотворения,развитияи 

размножения, индивидуального развития организма (онтогенеза), борьбы за существование, 

естественногоотбора,видообразования,приспособленностиорганизмовксредеобитания,влияния 

компонентов экосистем, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, круговорота 

веществ и превращение энергии в биосфере; 

7) сформированность умения 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, соблюденияздорового 

образа жизни, норм грамотного поведения в окружающей природной среде; понимание 

необходимости использования достижений современной биологии и биотехнологий для 

рационального природопользования; 

8) сформированностьумениярешатьбиологическиезадачи,составлятьгенотипическиесхемы 

скрещивания для разных типов наследования признаков уорганизмов, составлять схемы переноса 

веществ и энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

9) сформированность умений критически оценивать информацию биологического 

содержания, включающую псевдонаучные знания из различных источников (средства массовой 

информации, научно-популярные материалы); интерпретировать этические аспекты современных 

исследований в биологии, медицине, биотехнологии; рассматривать глобальные экологические 

проблемы современности, формировать по отношению к ним собственную позицию; 

10) сформированность умений создавать собственные письменные и устные сообщения на 

основебиологическойинформацииизнесколькихисточников,грамотноиспользоватьпонятийный 

аппарат биологии. 

По учебному предмету «Биология» (углубленный уровень) включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в познании законов природы и 

решении жизненно важных социально-этических, экономических, экологических проблем 

человечества, а также в решении вопросов рационального природопользования; в формировании 

ценностногоотношениякприроде,обществу,человеку;овкладероссийскихизарубежныхученых 

-биологоввразвитиебиологии; 

2) умениевладетьсистемойбиологическихзнаний,которая включает: 

основополагающие биологические термины и понятия (жизнь, клетка, ткань, орган, 

организм, вид, популяция, экосистема, биоценоз, биосфера; метаболизм, гомеостаз, клеточный 

иммунитет, биосинтез белка, биополимеры, дискретность, саморегуляция, самовоспроизведение, 

наследственность, изменчивость, энергозависимость, рост и развитие); 

биологические теории: клеточная теория Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова; клонально- 

селективного иммунитета П. Эрлих, И.И. Мечникова, хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана, закон зародышевого сходства К. Бэра, эволюционная теория Ч. Дарвина, синтетическая 

теория эволюции, теория антропогенеза Ч. Дарвина; теория биогеоценоза В.Н. Сукачёва; учения 

Н.И.Вавилова-оЦентрахмногообразияипроисхождениякультурныхрастений,А.Н.Северцова- о 

путях и направлениях эволюции, В.И. Вернадского - о биосфере; 

законы (единообразия потомков первого поколения, расщепления признаков, независимого 

наследованияпризнаковГ.Менделя,сцепленногонаследованияпризнаковинарушениясцепления 

генов Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова, 

генетического равновесия Дж. Харди и В. Вайнберга; зародышевого сходства К. Бэра, 

биогенетического закона Э. Геккеля, Ф. Мюллера); 

принципы(чистотыгамет, комплементарности); 

правила(минимумаЮ. Либиха,экологическойпирамидычисел,биомассыи энергии); 
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гипотезы (коацерватной А.И. Опарина, первичного бульона Дж. Холдейна, микросфер С. 

Фокса, рибозима Т. Чек); 

3) владение системой знаний об основных методах научного познания, используемых в 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, проведение 

наблюдений); способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

4) умениевыделятьсущественныепризнаки: 

строения вирусов, клеток прокариот и эукариот; одноклеточных и многоклеточных 

организмов, видов, биогеоценозов, экосистем и биосферы; 

строения органов и систем органов растений, животных, человека; процессов 

жизнедеятельности, протекающих в организмах растений, животных и человека; 

биологических процессов: обмена веществ (метаболизм), информации и превращения 

энергии, брожения, автотрофного и гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, 

митоза, мейоза, гаметогенеза, эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, 

индивидуального развития организма (онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса; действий 

искусственного отбора, стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора; 

аллопатрического и симпатрического видообразования; влияния движущих сил эволюции на 

генофонд популяции; приспособленности организмов к среде обитания, чередования направлений 

эволюции; круговорота веществ и потока энергии в экосистемах; 

5) умение устанавливать взаимосвязи между строением и функциями: органоидов, клеток 

разных тканей, органами и системами органов у растений, животных и человека; между этапами 

обмена веществ; этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов; этапами 

эмбрионального развития; генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

процессами эволюции; движущими силами антропогенеза; компонентами различных экосистем и 

приспособлениями к ним организмов; 

6) умение выявлять отличительные признаки живых систем, в том числе грибов, растений, 

животных и человека; приспособленность видов к среде обитания, абиотических и биотических 

компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в сообществах, антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; 

7) умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; взаимосвязи 

организмовисредыобитания;единствачеловеческихрас;необходимостиздоровогообразажизни, 

сохраненияразнообразиявидов и экосистем,какусловиясосуществования природыичеловечества; 

8) умениерешатьпоисковыебиологическиезадачи;выявлятьпричинно-следственныесвязи 

между исследуемыми биологическими объектами, процессами и явлениями; делать выводы и 

прогнозы на основании полученных результатов; 

9) умениевыдвигатьгипотезы,проверятьихэкспериментальнымисредствами,формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

10) принимать участие в научно-исследовательской работе по биологии, экологии и 

медицине, проводимой на базе школьных научных обществ и публично представлять полученные 

результаты на ученических конференциях разного уровня; 

11) умение оценивать этические аспекты современных исследований в области 

биотехнологии и генетических технологий (клонирование, искусственное оплодотворение, 

направленное изменение генома и создание трансгенных организмов); 

12) умение мотивировать свой выбор будущей профессиональной деятельности в области 

биологии, медицины, биотехнологии, психологии, экологии, ветеринарии, сельского хозяйства, 

пищевой промышленности; углублять познавательный интерес, направленный на осознанный 

выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образования в учреждениях 

среднего профессионального и высшего образования. 

Поучебномупредмету«Физическаякультура»(базовый уровень): 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО); 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, динамики физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в физкультурно-оздоровительной и соревновательной деятельности, в 

сфере досуга, в профессионально-прикладной сфере; 

6) положительную динамику в развитии основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и ловкости). 

Поучебномупредмету«Основыбезопасностижизнедеятельности»(базовыйуровень): 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде);владениеосновнымиспособамипредупрежденияопасныхиэкстремальныхситуаций;знать 

порядок действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюденияправилдорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте. Знание правил безопасного 

поведениянатранспорте, умениеприменятьих напрактике,знаниеопорядкедействийвопасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде; умение применять их на 

практике; знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированностьпредставленийобэкологическойбезопасности,ценностибережногоотношения к 

природе, разумного природопользования; 

5) владениеосновамимедицинскихзнаний:владениеприемамиоказанияпервойпомощипри 

неотложныхсостояниях;знаниемерпрофилактикиинфекционныхинеинфекционныхзаболеваний, 

сохранения психического здоровья; сформированность представлений о здоровом образе жизни и 

его роли в сохранении психического и физического здоровья, негативного отношения к вредным 

привычкам; знания о необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального 

характера; 

6) знаниеосновбезопасного,конструктивногообщения,умениеразличатьопасныеявленияв 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; 

7) сформированность нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

знания о способах безопасного поведения в цифровой среде; умение применять их на практике; 

умениераспознаватьопасностивцифровойсреде(втомчислекриминальногохарактера,опасности 

вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности; умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированностьпредставлений об опасности инегативном влияниинажизньличности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знать роль государства в противодействии 

терроризму; уметь различать приемы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знать порядок действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знать порядок действий при угрозе совершения террористического 

акта; совершении террористического акта; проведении контртеррористической операции; 
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10) сформированность представлений о роли России в современном мире; угрозах военного 

характера; роли Вооруженных Сил Российской Федерации в обеспечении мира; знание основ 

обороны государства и воинской службы; прав и обязанностей гражданина в области гражданской 

обороны; знать действия при сигналах гражданской обороны; 

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 чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

 

Учебныепредметы,курсыпо выбору: 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

обеспечивает: 

 удовлетворениеиндивидуальныхзапросовобучающихся; 

 общеобразовательную,общекультурнуюсоставляющуюприполучениисреднего 

общего образования; 

 развитие личности обучающихся,их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитиенавыковсамообразованияи самопроектирования; 

 углубление,расширениеисистематизациюзнанийввыбраннойобластинаучного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствованиеимеющегосяиприобретениеновогоопытапознавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результатыизучениядополнительныхучебныхпредметов,курсовповыбору 

обучающихсяотражают: 

 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностносмысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

 обеспечениепрофессиональной ориентации обучающихся. 

 

Индивидуальный(ые)проект(ы): 

Индивидуальныйпроектпредставляетсобойособуюформуорганизациидеятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектаотражают: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

примененияприобретенных знанийиспособовдействийприрешенииразличных 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. 

 

 

 

 Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияосновной 

образовательной программы 

Системаоценкипризванаспособствоватьподдержаниюединствавсейсистемыобразования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения ООП СОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управлениеобразовательнымпроцессом.Наосновесистемыоценкискорректировано «Положение 

оформах,периодичностиипорядкетекущегоконтроляуспеваемостиипромежуточнойаттестации и об 

оценке образовательных достижений обучающихся» . 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

 оценкаобразовательныхдостиженийобучающихсянаразличныхэтапахобучениякак 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основнымобъектомсистемыоценки,еесодержательнойикритериальнойбазойвыступают 

требования ФГОС СОО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися ООП СОО. 

Системаоценкивключаетпроцедурывнутреннейивнешней оценки. 

Внутренняяоценкавключает: 

 стартовую(диагностическую)работу; 

 комплексныедиагностические работы; 

 текущуюитематическуюоценку(осуществляютсяучителем); 

 итоговуюоценку; 

 психолого-педагогическоенаблюдение; 

 внутренниймониторингобразовательныхдостижений обучающихся; 

 промежуточнуюаттестацию. 

Особой формой внутренней оценки личностных результатов является портфолио. 

Особенности формирования, процедуры оценивания и другие положения определены в отдельном 

локальном акте. 

Внешняяоценкавключает: 

 итоговуюаттестацию, 

 независимуюоценкукачестваобразования(вт.ч.всероссийскиепроверочные работы), 

 мониторинговыеисследованиямуниципального,региональногоифедерального 

уровней. 
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В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися.Онреализуется какпоотношениюксодержаниюоценки,такикпредставлениюи 

интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о 

способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексныйподходкоценкеобразовательныхдостиженийреализуется через: 

 оценкупредметныхи метапредметныхрезультатов; 

 использования комплекса оценочных процедурдля выявления динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях 

управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

друга, в том числе оценок проектов, практических, исследовательских, творческих 

работ, наблюдения; 

 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся 

всамостоятельнуюоценочнуюдеятельность(самоанализ,самооценка,взаимооценка); 

 использования мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в 

том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 

(цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС СОО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а 

является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов,проявляющихсявсоблюдениинормиправилповедения,принятыхвобразовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, 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 учебных предметов. Оценка сформированности 

личностных результатов необязательна, при необходимости фиксируется в портфолио и 

характеристике обучающегося. 

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

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

Оценкаметапредметныхрезультатовпредставляетсобойоценкудостиженияпланируемых 

результатов освоения ООП СОО, которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 
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Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основнымобъектомоценкиметапредметных результатов: 

 освоениеобучающимисямежпредметныхпонятийиуниверсальныхучебныхдействий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 способность использования универсальных учебных действий в познавательной и 

социальнойпрактике,готовностьксамостоятельномупланированиюиосуществлению 

учебной деятельности, организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской, естественно-научной, математической, 

цифровой, финансовой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Формыоценки:внимательноизучаемпредложенныеварианты,редактируемподсвоюОО 

 для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

 дляпроверкицифровойграмотности-практическаяработавсочетаниисписьменной 

(компьютеризованной) частью; 

 дляпроверкисформированностирегулятивных,коммуникативныхипознавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее вместе - 

проект)выполняютсяобучающимсяврамкаходногоизучебныхпредметовилинамежпредметной 

основесцельюдемонстрациисвоидостижениявсамостоятельномосвоениисодержанияизбранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

Результатомпроектаявляетсяоднаизследующихработ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

 художественнаятворческаяработа(вобластилитературы,музыки,изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворногопроизведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других; 

 материальныйобъект,макет,иноеконструкторское изделие; 

 отчетныематериалыпосоциальномупроекту. 

Требованиякорганизациипроектнойдеятельности,ксодержаниюинаправленностипроекта 

определены локальным нормативным актом. 

Проектоцениваетсяпоследующимкритериям: 

 сформированностьпознавательныхуниверсальныхучебныхдействий:способностьк 

самостоятельномуприобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблемуивыбратьадекватныеспособыеерешения,включаяпоискиобработкуинформации, 



41  

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

 сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или 

темой использовать имеющиеся знания и способы действий; 

 сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использоватьресурсныевозможностидлядостиженияцелей;осуществлятьвыборконструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

 сформированностькоммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий:умениеясно 

изложитьиоформитьвыполненнуюработу,представитьеерезультаты,аргументированноответить на 

вопросы. 

 

Процедурыоценкиметапредметныхрезультатов 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов: 

Направление 

деятельности 
Ответственные 

10 класс 11 класс 

Формамониторинга,месяц 

Внутришкольный 

мониторинг«Оценка 

метапредметных 

результатов» 

Администрация Апрель 
 

Оценка 

читательской 

грамотности. 

Письменнаяработа 

намежпредметной 

основе. 

Декабрь 
 

Проверка    цифровой 

грамотности.  Практическая 

работа в сочетании с 

письменной 

(компьютеризированной) 

частью 

Индивидуальные 

учебные 

исследования и 

проекты 

Администрация  Апрель 
 

Защита индивидуального 

проекта 

*По решению педагогического совета формы и сроки мониторинга по оценке достижения 

метапредметных результатов могут быть изменены, также возможно привлечение сторонних 

организаций для проведения независимой оценки. 

Административный контроль за достижением планируемых метапредметных результатов 

проводится один раз за учебный год во всех классах, задания для формирования метапредметных 

результатоввключенывсодержаниеуроков,курсов,втомчислевнеурочнойдеятельности.Учитель 

проводит оценкуметапредметных результатов вформетекущего контроля, наблюдений по своему 

предмету. Классный руководитель на основе вышеперечисленных мониторингов и собственных 

наблюдений формирует характеристику обучающегося. 

В качестве инструментария используются диагностические материалы по оценке 

читательской и цифровой грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Возможноиспользоватьдиагностическиематериалыс сайтов*: 

 Электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ , 

 ФИОКО-ОткрытыезаданияPISAhпримеры-задач-pisa 

*Список банка заданийпредусматривает расширениепо решению педагогического совета. 

Наоснованиимониторингов,указанныхвразделе«Процедурыоценкиметапредметныхрезультатов», и 

собственных наблюдений классным руководителем и/или ответственным лицом, 

проводящиммониторинг,заполняетсялистсформированностиметапредметныхрезультатов: 

анализовладениятемиилиинымиуниверсальными учебнымидействиями. 

2балла–умениесформированополностью, 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
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1балл–умениесформированочастично, 0 

– умение не сформировано. 

Припреобладанииоценок«2балла»–70-100%делаетсявывод:«Обучающийсяуспешно осваивает 

метапредметные результаты». 

Припреобладанииоценок«1балл»-70-100%,приусловии30-0%«2балла»делаетсявывод: 

«Обучающийсяосваиваетметапредметныерезультаты». 

Припреобладанииоценок«1балл»-70-100%,остальные«0баллов»делаетсявывод: 

«Обучающемусянеобходимапомощьвосвоенииметапредметных результатов». 
Припреобладанииоценок«0баллов»-70-100%делаетсявывод:«Обучающийсянеосваивает 

метапредметные результаты, необходима коррекция деятельности». 

Прииспользованииизмерительныхматериаловсимеющимисякритериямиоценивания оценка 

метапредметных результатов проводится на их основе. 

Предметные результаты освоения ООП СОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также 

на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Оценкапредметныхрезультатовосуществляетсяпедагогическимработникомвходепроцедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

ОсобенностиоценкипоотдельномуучебномупредметуфиксируютсявприложениикООП 

СОО. 

 

Стартоваядиагностика 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне среднего общего образования. 

Стартоваядиагностикапроводитсявначале10классаивыступаеткак основа(точкаотсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений обучающихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации,сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами,втомчисле:средствамиработысинформацией,знаково-символическимисредствами, 

логическими операциями. 

Стартоваядиагностикапроводитсяпедагогическимиработникамисцельюоценкиготовности к 

изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущаяоценка 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося,включающейеговсамостоятельнуюоценочнуюдеятельность),идиагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
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В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка,рефлексия,листыпродвиженияидругие)сучетомособенностейучебногопредмета. 

Результатытекущейоценкиявляютсяосновойдляиндивидуализацииучебного процесса. 
 

 

 

Тематическаяоценка 

Тематическаяоценкапредставляетсобойпроцедуруоценкиуровнядостижениятематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренниймониторингпредставляетсобойследующиепроцедуры: 

 стартоваядиагностика; 

 оценкауровнядостиженияпредметныхиметапредметныхрезультатов; 

 оценкауровняфункциональнойграмотности; 

 оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных 

уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

Процедурыоценкипредметныхрезультатов,втомчислекомплексных 

(диагностических) работ 

Оценка предметных результатов – часть системы внутришкольного контроля и внутренней 

системыоценкикачестваобразования.Контрользапроцедурамиосуществляетсяадминистрацией 

образовательной организации с целью получения информации о качестве образовательного 

процесса,качествеподготовкиипроведенияуроков,такжеявляютсяоснованиемдлярекомендаций как 

для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. 

Основным инструментом контроля за проведением процедуры оценки предметных 

результатов является единый график оценочных процедур, который объединяет все уровни 

оценочных процедур. 

Вединыйграфиквносятсявсеконтрольные,проверочныеидиагностическиеработы,которые 

выполняются всеми обучающимися в классе одновременно и длительность которые составляет не 

менее тридцати минут. 

Заполнение графика начинается с внесения процедур федерального уровня, далее следуют 

региональные мониторинги, оценочные процедуры, проводимые общеобразовательной 

организацией. При получении информации о проведении мониторинга федерального и/или 

регионального уровней после создания документа в график вносятся изменения. 

При составлении единого графика оценочных процедур используются «Рекомендации для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика оценочных 

процедур в образовательных организациях» (Письмо минпросвещения РФ №СК-228/03, 

федеральной службы по надзору в сфере образования и науки №1-169/08-01 от 6.08.2021). 

 

Переченьоценочныхпроцедур 

Данный перечень ежегодно конкретизируется согласно Единому графику оценочных 

процедур. 
   10 класс 11 класс 
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Направление 

деятельности 

Ответственныйза 

проведение 

Включениев 

единый 

график 

оценочных 

процедур 

Примерныеформыисроки 

проведения 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика 

(работыпоосновным 

предметам) 

Адм. + Сентябрь 

Русскийязык, 

математика, 

предметы по 

выбору сдачи 

ГИА 

 

Стартовая 

педагогическая 

диагностика(входная 

к.р.) по инициативе 

учителя 

Учитель -  Сентябрь 

Текущийконтроль Учитель - Ежедневнопо 

всем 
предметам 

Ежедневнопо 

всем 
предметам 

Тематическийконтроль Учитель - В соответствии 
сКТПиРП 

В соответствии 
сКТПиРП 

ВШК 

Оценкапредметных 

результатов. 

Диагностические 

работы 

(Административная 

к.р.) 

Адм. + Декабрь,март 

предметы по 

решению 

педсовета 

Декабрь,март 

предметы по 

решению 

педсовета 

 

Особенностиоценкифункциональной грамотности 

Функциональнаяграмотностькакинтегральнаяхарактеристикаобразовательныхдостижений 

обучающихся в процессе освоения требований ФГОС общего образования проявляется в 

способностииспользовать(переносить)освоенныев учебномпроцессезнания,умения,отношения и 

ценности для решения внеучебных задач, приближенных к реалиям современной жизни. 

Формирование и оценка функциональной грамотности (читательской, математической, 

естественно-научной,финансовойграмотности,атакжеглобальнойкомпетентностиикреативного 

мышления и других составляющих, отнесенных к функциональной грамотности) имеют сложный 

комплексный характер и осуществляются практически на всех учебных предметах, в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Оценка уровня сформированности функциональной грамотности является проявлением 

системно-деятельностного подхода к оценке образовательных достижений обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

В учебномпроцессеиспользуютсяспециальные(комплексные)задания,которыеотличаются 

оттрадиционных учебныхзадачтем,чтовзаданияхописываетсяжизненнаяпроблемнаяситуация, как 

правило, близкая и понятная обучающемуся. Используются разные форматы представления 

информации: рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы и др. 

Способ решения проблемы явно не задан, допускаются альтернативные подходы к 

выполнению задания. Значительная часть заданий требует осознанного выбора модели поведения. 

На отдельных предметах формируются специфические для данного предмета знания, а также 

компетенции, например, на уроках естественно-научного цикла формируются умения объяснять 

наблюдаемые явления, проводить исследования и интерпретировать полученные результаты. 
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Навсехпредметахобучающиесяработаютсинформацией,представленнойвразличномвиде, и 

решают специфические для данной предметной области задачи. По результатам выполнения 

отдельных заданий нельзя делать вывод о сформированности функциональной грамотности. 

Наосновевыполненияпредметнойдиагностическойиликонтрольнойработыделаетсявывод о 

качестве и уровне достижения планируемых результатов ФГОС по данному предмету на основе 

единой шкалы оценки. 

В построении данной шкалы свой вклад вносят задания на оценкусформированности знаний 

ипониманияихприменениявразличныхучебныхивнеучебныхситуациях.Успешноевыполнение 

заданий на применение освоенного учебного материала во внеучебном контексте позволяет 

определить высший уровень достижений по данному предмету. 

Администрация образовательной организации принимает решение о включении в план 

внутришкольного оценивания комплексных работ по функциональной грамотности или 

диагностических работ по отдельным составляющим функциональной грамотности и 

последовательности их проведения. 

 

Промежуточнаяаттестация 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточнойаттестациейобучающихся.Всоответствиис58статьей273-ФЗ «Обобразованиив 

Российской Федерации» формы промежуточной аттестации определены в учебном плане ОО, 

порядокпроведенияпромежуточнойаттестациирегламентированлокальнымнормативнымактом 

«Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и об оценке образовательных достижений обучающихся». 

 

Внешниепроцедурысистемыоценкипланируемыхрезультатов 

Внешние процедуры системы оценки планируемых результатов регламентируются 

федеральными и региональными нормативными документами, в том числе проведение 

государственной итоговой аттестации, независимой оценки качества образования, федеральных, 

региональных мониторингов. 

Администрацией образовательной организацией регулярно проводится мониторинг 

изменений в документах, из числа административного состава назначен ответственный за 

проведение внешних процедур оценки планируемых результатов как на базе ОО, так и на базе 

других образовательных организаций. 

Особенности выставления итоговой оценки за период получения среднего общего 

образования регламентируются нормативными документами федерального уровня, в частности 

Приказом Минпросвещения РФ от 5.10.2020.№546 «Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов». Итоговая 

оценка фиксируется в документе об уровне образования государственного образца – аттестате о 

среднем общем образовании. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации, регламентируется локальным актом 

образовательной организации, фиксируется в планах внутришкольного контроля и внутренней 

системыоценкикачестваобразования.Результатывнутреннегомониторингаявляютсяоснованием 

подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и 

(или) для повышения квалификации педагогического работника. 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙРАЗДЕЛ 
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 Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области учебно- 

исследовательскойипроектнойдеятельности 

 

 Целевойраздел 

На уровне среднего общего образования продолжается развитие универсальных учебных 

действий (далее - УУД), систематизированный комплекс которых закреплен во ФГОС СОО. 

Формирование системы УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей развития 

личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД целенаправленно формируются в 

дошкольном, младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития 

к моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо возрастания 

сложности выполняемых действий повышается уровень их рефлексивности (осознанности). 

Именнопереходнакачественноновыйуровеньрефлексиивыделяетстаршийшкольныйвозрасткак 

особенный этап встановлении УУД. УУДвпроцессе взросления из средства успешности решения 

предметных задач постепенно превращаются в объект рассмотрения, анализа. Развивается также 

способность осуществлять широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. 

Выработанные на базе предметного обучения и отрефлексированные, УУД начинают 

использоваться как универсальные в различных жизненных контекстах. 

На уровне среднего общего образования регулятивные действия должны прирасти за счет 

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 УУД. Обучающиеся осознанно используют 

коллективно-распределеннуюдеятельностьдлярешенияразноплановыхучебных,познавательных, 

исследовательских, проектных, профессиональных задач, для эффективного разрешения 

конфликтов. Старший школьный возраст является ключевым для развития познавательных УУД и 

формирования собственной образовательной стратегии. Появляется сознательное и развернутое 

формированиеобразовательногозапроса.Этоособенноважнос учетомповышениявариативности 

науровнесреднегообщегообразования,когдаобучающийсяоказываетсявситуациивыборауровня 

изучения предметов, профиля и подготовки к выбору будущей профессии. 

Цель программы развития УУД-повышение эффективности освоения обучающимися 

основной образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

формированиеуобучающихсясистемныхпредставленийиопытапримененияметодов,технологий и 

форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для достижения 

практикоориентированных результатов образования. 

ЗадачипрограммаразвитияУУД: 

 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; 

 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 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах и других), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

 формированиеи развитиекомпетенций обучающихся в области использования ИКТ, 

включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией выполненных 

работ; 

 основамиинформационнойбезопасности,умениембезопасногоиспользованияИКТ; 



47  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества. 

 возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

 подготовкукосознанномувыборудальнейшегообразованияипрофессиональной 

деятельности. 

 Содержательныйраздел. 

Программа формирования УУД у обучающихся содержит: 

 описаниевзаимосвязиУУДссодержаниемучебныхпредметов; 

 описаниеособенностейреализацииосновныхнаправленийиформ; 

 учебно-исследовательскойипроектнойдеятельности. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. Содержание среднего 

общего образования определяется программой среднего общего образования. Предметное учебное 

содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы (далее - РП) отражают 

определенные во ФГОС СОО УУД в трех своих компонентах: 

 какчастьметапредметныхрезультатовобучениявразделе«Планируемыерезультаты 

освоения учебного предмета на уровне среднего общего образования»; 

 всоотнесенииспредметнымирезультатамипоосновнымразделамитемам учебного 

содержания; 

 вразделе«Основныевидыдеятельности»тематическогопланирования. 

 

ОписаниереализациитребованийформированияУУДвпредметныхрезультатахитем

атическом планировании по отдельным предметным областям. 

Русскийязыкилитература,роднойязыкилитература 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации 

иобобщенияязыковыхединиц,языковыхфактовипроцессов,текстовразличныхфункциональных 

разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; устанавливать основания для 

сравнениялитературныхгероев,художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациии 

обобщения литературных фактов; сопоставлять текст с другими произведениями русской и 

зарубежной литературы, интерпретациями в различных видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в языковых фактах, данных в наблюдении 

(например,традиционныйпринципрусскойорфографиииправописаниечередующихсягласных и 

другие); при изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного 

процесса; анализировать изменения (например, в лексическом составе русского языка) и находить 

закономерности; формулировать и использовать определения понятий; толковать лексическое 

значение слова путем установления родовых и видовых смысловых компонентов, отражающих 

основные родо-видовые признаки реалии; 

 выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью схем 

(например,схемсложногопредложениясразнымивидамисвязи);графическихмоделей(например, 

приобъясненииправописаниягласныхвкорнеслова,правописании"н"и"нн"всловахразличных частей 

речи) и другие; 

 разрабатыватьпланрешенияязыковойиречевойзадачисучетоманализаимеющихся 

данных, представленных в виде текста, таблицы, графики и другие; 

 оценивать соответствие результатов деятельности ее целям; различать верные и 

неверные суждения, устанавливать противоречия в суждениях и корректировать текст; 

 развивать критическое мышление при решении жизненных проблем с учетом 

собственного речевого и читательского опыта. 
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 самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в 

художественном произведении, рассматривать ее всесторонне; 

 устанавливать основания для сравнения литературных героев, художественных 

произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных фактов; сопоставлять 

текстсдругимипроизведениямирусскойизарубежнойлитературы,интерпретациямивразличных 

видах искусств; 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе 

приизучениилитературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 формулировать вопросы исследовательского характера (например, о лексической 

сочетаемости слов, об особенности употребления стилистически окрашенной лексики и другие); 

 выдвигать гипотезы (например, о целях использования изобразительно- 

выразительных средств языка, о причинах изменений в лексическом составе русского языка, 

стилистических изменений и другие), обосновывать, аргументировать суждения; 

 анализировать результаты, полученные в ходе решения языковой и речевой задачи, 

критически оценивать их достоверность; 

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей(например,приподборе 

примеров о роли русского языка как государственного языка Российской Федерации, средства 

межнационального общения, национального языка русского народа, одного из мировых языков и 

другие); 

 уметь переносить знания в практическую область, освоенные средства и способы 

действиявсобственнуюречевуюпрактику(например,применятьзнанияонормахпроизношенияи 

правописания, лексических, морфологических и других нормах); уметь переносить знания, в том 

числе полученные в результате чтения и изучения литературных произведений, в познавательную 

и практическую области жизнедеятельности; 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, проявлять устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и других культур; 

 владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями 

и методами современного литературоведения; определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных произведений. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации из энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, 

государственных электронных ресурсов учебного назначения; оценивать достоверность 

информации, ее соответствие правовым и морально-этическим нормам; 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и ее 

целевой аудитории,выбирать оптимальную формуее представленияи визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

 владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования 

информационной безопасности. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает умения: 

 владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменнойформесуждениянасоциально-культурные,нравственно-этические,бытовые,учебные 

темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

 пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных 

знаков; 

 аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; корректно 

выражатьсвоеотношениексуждениямсобеседников,проявлятьуважительноеотношениек 
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оппоненту и в корректной форме формулировать свои возражения, задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы; 

 логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать свою точку зрения; 

самостоятельно выбирать формат публичного выступления и составлять устные и письменные 

тексты с учетом цели и особенностей аудитории; 

 осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми иной 

культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе гуманистических ценностей, 

взаимопонимания между людьми разных культур; 

 приниматьцелисовместнойдеятельности,организовывать,координироватьдействия по 

их достижению; 

 оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий 

результат; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей и выражать это обобщение в устной и 

письменной форме; 

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

практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным; 

 участвовать в дискуссии на литературные темы, в коллективном диалоге, 

разрабатывать индивидуальный и (или) коллективный учебный проект. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 самостоятельно составлять план действий при анализе и создании текста, вносить 

необходимые коррективы; 

 оценивать приобретенный опыт, в том числе речевой; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другие; 

 осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

 давать оценку новым ситуациям, в том числе изображенным в художественной 

литературе; оценивать приобретенный опыт с учетом литературных знаний; 

 осознавать ценностное отношение к литературе как неотъемлемой части культуры; 

выявлятьвзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно-нравственным 

развитием личности; 

 принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и 

проблем, поставленных в художественных произведениях. 

Иностранныйязык 

Формированиеуниверсальныхучебныхпознавательныхдействийвключаетбазовые 

логические и исследовательские действия: 

 анализировать, устанавливать аналогии между способами выражения мысли 

средствами иностранного и родного языков; 

 распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; сравнивать, классифицировать и обобщать их; 

 выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка (например, грамматических конструкции и их функций); 

 сравниватьразныетипыижанрыустныхиписьменныхвысказыванийна иностранном 

языке; 

 различатьвиноязычномустномиписьменномтексте-факти мнение; 

 анализировать структурно и содержательно разные типы и жанры устных и 

письменныхвысказыванийнаиностранномязыкесцельюдальнейшегоиспользованиярезультатов 

анализа в собственных высказывания; 
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 проводить по предложенному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей единиц изучаемого языка, языковых явлений (лексических, грамматических), 

социокультурных явлений; 

 формулироватьвустнойилиписьменнойформегипотезупредстоящегоисследования 

(исследовательского проекта) языковых явлений; осуществлять проверку гипотезы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения за языковыми явлениями; 

 представлять результаты исследования в устной и письменной форме, в виде 

электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других на уроке или во внеурочной 

деятельности; 

 проводить небольшое исследование межкультурного характера по установлению 

соответствий и различий в культурных особенностях родной страны и страны изучаемого языка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 использоватьвсоответствиискоммуникативнойзадачейразличныестратегиичтения и 

аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, с полным пониманием); 

 полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастейтекста,выборочногоперевода); 

 фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана, 

тезисов); 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 соблюдать информационную безопасность при работе в сети Интернет. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключаетумения: 

 воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания на иностранном языке, участвовать в обсуждениях, выступлениях в соответствии с 

условиями и целями общения; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных языковых средств изучаемого иностранного языка; 

 выбирать и использовать выразительные средства языка и знаковых систем (текст, 

таблица, схема и другие) в соответствии с коммуникативной задачей; 

 осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации); 

 выстраивать и представлять в письменной форме логику решения коммуникативной 

задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов или утверждений); 

 публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории; 

 осуществлять деловую коммуникацию на иностранном языке в рамках выбранного 

профиля с целью решения поставленной коммуникативной задачи. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 планироватьорганизациюсовместнойработы,распределятьзадачи,определятьсвою 

роль и координировать свои действия с другими членами команды; 

 выполнять работув условиях реального,виртуальногои комбинированного 

взаимодействия; 

 оказыватьвлияниенаречевоеповедениепартнера(например,поощряяего продолжать 

поиск совместного решения поставленной задачи); 

 корректироватьсовместнуюдеятельностьсучетомвозникшихтрудностей,новых 

данных или информации; 
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 осуществлятьвзаимодействиевситуацияхобщения,соблюдаяэтикетныенормы 

межкультурного общения. 

Математикаиинформатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять качества, характеристики математических понятий и отношений между 

понятиями; формулировать определения понятий; 

 устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

 выявлять математические закономерности, проводить аналогии, вскрывать 

взаимосвязиипротиворечиявфактах,данных,наблюденияхиутверждениях;предлагатькритерии для 

выявления закономерностей и противоречий; 

 воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

 делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 проводитьсамостоятельнодоказательстваматематическихутверждений(прямыеиот 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

 выбиратьспособрешенияучебнойзадачи(сравниватьнескольковариантоврешения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 использоватьвопросыкакисследовательскийинструмент познания; 

 формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать 

искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

 проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследование по 

установлению особенностей математического объекта, понятия, процедуры, по выявлению 

зависимостей между объектами, понятиями, процедурами, использовать различные методы; 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений, прогнозировать возможное их развитие в новых условиях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 выбирать информацию из источников различных типов, анализировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; систематизировать и 

структурировать информацию, представлять ее в различных формах; 

 оценивать надежность информации по самостоятельно сформулированным 

критериям, воспринимать ее критически; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для ответа на вопрос и для 

решения задачи; 

 анализироватьинформацию,структурироватьееспомощьютаблицисхем,обобщать, 

моделировать математически: делать чертежи и краткие записи по условию задачи, отображать 

графически, записывать с помощью формул; 

 формулировать прямые и обратные утверждения, отрицание, выводить следствия; 

распознавать неверные утверждения и находить в них ошибки; 

 проводить математические эксперименты, решать задачи исследовательского 

характера, выдвигать предположения, доказывать или опровергать их, применяя индукцию, 

дедукцию, аналогию, математические методы; 

 создавать структурированные текстовые материалы с использованием возможностей 

современныхпрограммныхсредствиоблачныхтехнологий,использоватьтабличныебазыданных; 
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 использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов, оценивать адекватность модели моделируемому объекту или процессу; представлять 

результаты моделирования в наглядном виде. 

Формированиеуниверсальныхучебныхкоммуникативныхдействийвключает умения: 

 воспринимать и формулировать суждения, ясно, точно, грамотно выражать свою 

точку зрения в устных и письменных текстах; 

 в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи,высказывать идеи,нацеленныенапоиск решения;сопоставлять свои сужденияс 

суждениями других участников диалога; в корректной форме формулировать разногласия и 

возражения; 

 представлять логикурешения задачи, доказательства утверждения, результаты и ход 

эксперимента, исследования, проекта в устной и письменной форме, подкрепляя пояснениями, 

обоснованиями в вербальном и графическом виде; самостоятельно выбирать формат выступления 

с учетом задач презентации и особенностей аудитории; 

 участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, "мозговые 

штурмы" и другие), используя преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач; планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, 

договариваться, обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

 выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключает умения: 

 составлять план, алгоритм решения задачи, выбирать способ решения с учетом 

имеющихсяресурсови собственных возможностей и корректироватьс учетомновой информации; 

 владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов; владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок; 

 оценивать соответствие результата цели и условиям, меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки, приобретенный опыт; объяснять причины 

достижения или недостижения результатов деятельности. 

Естественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических, 

химических, биологических явлениях, например, анализировать физические процессы и явления с 

использованиемфизическихзаконовитеорий,например,законасохранениямеханическойэнергии, 

закона сохранения импульса, газовых законов, закона Кулона, молекулярно-кинетической теории 

строениявещества,выявлятьзакономерностивпроявленииобщихсвойствувеществ,относящихся к 

одному классу химических соединений; 

 определять условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений), 

например,инерциальнаясистемаотсчета,абсолютно упругаядеформация,моделейгаза,жидкости и 

твердого (кристаллического) тела, идеального газа; 

 выбиратьоснованияикритериидляклассификации веществихимическихреакций; 

 применять используемые в химии символические (знаковые) модели, уметь 

преобразовыватьмодельныепредставленияприрешенииучебныхпознавательныхипрактических 

задач, применять модельные представления для выявления характерных признаков изучаемых 

веществ и химических реакций; 

 выбирать наиболее эффективный способ решения расчетных задач с учетом 

получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, анализировать и оценивать последствия 

использования тепловых двигателей и теплового загрязнения окружающей среды с позиций 

экологической безопасности; влияния радиоактивности на живые организмы безопасности; 

представлений о рациональном природопользовании (в процессе подготовки сообщений, 

выполнения групповых проектов); 

 развивать креативное мышление при решении жизненных проблем, например, 

объяснять основные принципы действия технических устройств и технологий, таких как: 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприемник, телевизор, телефон, 

СВЧ-печь; и условий их безопасного применения в практической жизни. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 проводить эксперименты и исследования, например, действия постоянного магнита 

на рамку с током; явления электромагнитной индукции, зависимости периода малых колебаний 

математического маятника от параметров колебательной системы; 

 проводить исследования зависимостей между физическими величинами, например: 

зависимости периода обращения конического маятника от его параметров; зависимости силы 

упругости от деформации для пружины и резинового образца; исследование остывания вещества; 

исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока; 

 проводить опыты по проверке предложенных гипотез, например, гипотезы о прямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полета и начальной скоростью тела; о 

независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на заданное расстояние от его 

массы; проверка законов для изопроцессов в газе (на углубленном уровне); 

 формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами, например, описывать изученные физические явления и процессы с 

использованием физических величин, например: скорость электромагнитных волн, длина волны и 

частота света, энергия и импульс фотона; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области деятельности, 

например,распознаватьфизическиеявлениявопытахиокружающейжизни,например:отражение, 

преломление, интерференция, дифракция и поляризация света, дисперсия света (на базовом 

уровне); 

 уметь интегрировать знания из разных предметных областей, например, решать 

качественные задачи, в том числе интегрированного и межпредметного характера; решать 

расчетные задачи с неявно заданной физической моделью, требующие применения знаний из 

разных разделов школьного курса физики, а также интеграции знаний из других предметов 

естественно-научного цикла; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, например, 

решать качественные задачи с опорой на изученные физические законы, закономерности и 

физические явления (на базовом уровне); 

 проводитьисследованияусловийравновесиятвердоготела,имеющегоосьвращения; 

конструирование кронштейнов и расчет сил упругости; изучение устойчивости твердого тела, 

имеющего площадь опоры. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, подготавливать 

сообщения о методах получения естественнонаучных знаний, открытиях в современной науке; 

 использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач, использовать информационные. 

технологии для поиска, структурирования, интерпретации и представления информации при 

подготовке сообщений о применении законов физики, химии в технике и технологиях; 
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 использовать IT-технологии при работе с дополнительными источниками 

информации в области естественнонаучного знания, проводить их критический анализ и оценку 

достоверности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 аргументированновестидиалог,развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрения; 

 приобсуждениифизических,химических,биологическихпроблем,способоврешения 

задач,результатовучебныхисследованийипроектоввобластиестествознания;входедискуссийо 

современной естественно-научной картине мира; 

 работать в группе при выполнении проектных работ; при планировании, проведении 

и интерпретации результатов опытов и анализе дополнительных источников информации по 

изучаемой теме; при анализе дополнительных источников информации; при обсуждении вопросов 

межпредметного характера (например, по темам "Движение в природе", "Теплообмен в живой 

природе", "Электромагнитные явления в природе", "Световые явления в природе"). 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность в области физики, 

химии, биологии, выявлять проблемы, ставить и формулировать задачи; 

 самостоятельносоставлятьпланрешениярасчетных икачественныхзадачпофизике и 

химии, план выполнения практической или исследовательской работы с учетом имеющихся 

ресурсов и собственных возможностей; 

 делать осознанный выбор, аргументировать его, брать на себя ответственность за 

решение в групповой работе над учебным проектом или исследованием в области физики, химии, 

биологии;даватьоценкуновымситуациям,возникающимвходевыполненияопытов,проектовили 

исследований, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

 использовать приемы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения при 

решении качественных и расчетных задач; 

 принимать мотивы и аргументы других участников при анализе и обсуждении 

результатов учебных исследований или решения физических задач. 

 

Общественно-научныепредметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 

 характеризовать, опираясь на социально-гуманитарные знания, российские духовно- 

нравственныеценности,раскрыватьихвзаимосвязь,историческуюобусловленность,актуальность в 

современных условиях; 

 самостоятельноформулироватьсоциальныепроблемы,рассматриватьихвсесторонне 

наосновезнанийобобществекакцелостнойразвивающейсясистеме вединствеивзаимодействии 

основных сфер и социальных институтов; 

 устанавливать существенные признак или основания для классификации и 

типологизации социальных явлений прошлогои современности; группировать, систематизировать 

исторические факты по самостоятельно определяемому признаку, например, по хронологии, 

принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям, проводить 

классификацию стран по особенностям географического положения, формам правления и типам 

государственного устройства; 

 выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

подсистем и элементов общества, например, мышления и деятельности, экономической 

деятельностиипроблемустойчивогоразвития,макроэкономическихпоказателейикачестважизни, 

изменениями содержания парниковых газов в атмосфере и наблюдаемыми климатическими 

изменениями; 

 оценивать с опорой на полученные социально-гуманитарные знания, социальные 

явления и события, их роль и последствия, например, значение географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем, прогнозы развития человечества, значение 

импортозамещения для экономики нашей страны; 
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 вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, 

оценивать риски последствий деятельности, например, связанные с попытками фальсификации 

исторических фактов, отражающих важнейшие события истории России. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности для 

формулирования и обоснования собственной точки зрения (версии, оценки) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники социальной информации разных типов; 

представлять ее результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальной и междисциплинарной направленности; 

 анализировать полученные в ходе решения задачи результаты для описания 

(реконструкции)вустнойиписьменнойформеисторическихсобытий,явлений,процессовистории 

родного края, истории России и всемирной истории; 

 формулировать аргументы для подтверждения/опровержения собственной или 

предложеннойточкизренияподискуссионнойпроблемеизисторииРоссииивсемирнойисториии 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию; 

 актуализировать познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить 

аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

самостоятельносоставлятьалгоритмрешениягеографическихзадачивыбиратьспособихрешения с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений при выполнении практических работ; 

 проявлять способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов 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; владеть элементами 

научной методологии социального познания. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владетьнавыкамиполучениясоциальнойинформацииизисточниковразныхтипови 

различать в ней события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран; 

 извлекать социальную информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном сообщении, 

осуществлять анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и форм 

представления; 

 использовать средства информационных и коммуникационных технологий 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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтическихнорм,норм 

информационной безопасности; 

 оценивать достоверность, легитимность информации на основе различения видов 

письменныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирнойистории,выявленияпозиции 

автора документа и участников событий, основной мысли, основной и дополнительной 

информации, достоверности содержания. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 владеть различными способами общения и взаимодействия с учетом понимания 

особенностейполитического,социально-экономическогоиисторико-культурногоразвитияРоссии 



56  

как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и обычаями народов 

России; 

 выбирать тематику и методы совместных действий с учетом возможностей каждого 

члена коллектива при участии в диалогическом и полилогическом общении по вопросам развития 

общества в прошлом и сегодня; 

 ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанных с 

социально-гуманитарной подготовкой. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, 

ставить и формулировать собственные задачи с использованием исторических примеров 

эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты Родины от внешних врагов, 

достиженияобщихцелейвделеполитического,социально-экономическогоикультурногоразвития 

России; 

 приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности, 

используя социально-гуманитарные 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. 

Основыбезопасностижизнедеятельности 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

логические действия: 

 самостоятельноопределятьактуальныепроблемныевопросыбезопасностиличности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

 устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

 определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск- 

ориентированного поведения; 

 моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, 

обществаигосударства,анализироватьихразличныесостояниядлярешенияпознавательныхзадач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

 планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

 развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 

исследовательские действия: 

 владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

 владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания,егопреобразованиюи 

применению для решения различных учебных задач, в том числе при разработке и защите 

проектных работ; 

 анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

 раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

 критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

 характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их 

реализации в реальных ситуациях; 
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 использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в 

области безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в 

повседневную жизнь. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных 

видов информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

 создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера 

решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от 

опасностей цифровой среды; 

 использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

вучебномпроцессессоблюдениемтребованийэргономики,техникибезопасности и гигиены. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию,перенос

ить принципы её организации в повседневную жизнь; 

 распознаватьвербальныеиневербальныесредстваобщения;пониматьзначениесоциальн

ых знаков; определять признаки деструктивного общения; 

 владетьприёмамибезопасногомежличностногоигрупповогообщения;безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

 аргументированно,логичноиясноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованием 

языковых средств. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

самостоятельновыявлятьпроблемныевопросы,выбиратьоптимальныйспособисоставлять 

план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своё решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

оцениватьобразовательныеситуации;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 

ихразрешении;вноситькоррективывсвоюдеятельность;контролироватьсоответствиерезультатов 

целям; 
использоватьприёмырефлексиидляанализаиоценкиобразовательнойситуации,выбора 

оптимальногорешения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

пониматьииспользовать преимуществакоманднойи индивидуальнойработывконкретной 

учебной ситуации; 

ставитьцелииорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучётомобщихинтересов,мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 
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оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

 

Физическаякультура 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
логические действия: 

 самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеё 

всесторонне; 

 устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

и обобщения; 

 определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

 выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемых явлениях; 

 разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальных ресурсов; 

 вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям,оцениват

ь риски последствий деятельности; 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

 развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает базовые 
исследовательские действия: 

 владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 овладение видами деятельности по получению нового знания, его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях(втомчислеприсозданииучебных и 

социальных проектов); 

 формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями и методами; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

 выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать 

гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать 

параметры и критерии решения; 

 анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

 даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

 осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

 уметь переносить знания в познавательную и практическую области 

жизнедеятельности; 

 уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

 выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий включает работу с 

информацией: 

 владеть навыками получения информации из источников разных типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации 
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различных видови форм представления; 

 создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

 оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

 использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

 владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной 

безопасности личности. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий включает 

умения: 

 осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

 распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

 владетьразличнымиспособамиобщенияи взаимодействия; 

 аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

 развёрнутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковых средств. 

Формированиеуниверсальныхучебныхрегулятивныхдействийвключаетумения: 

 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 оценкуновымситуациям; 

 расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

 делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

 оцениватьприобретённыйопыт; 

 способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знаний; 

 постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурный уровень; 

 даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать 

соответствие результатов целям; 

 владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемыхдействий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

 использоватьприёмырефлексиидляоценки ситуации,выбораверногорешения; 

 уметьоцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

 приниматьмотивыиаргументыдругих прианализерезультатовдеятельности; 

 приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

 приниматьмотивыиаргументыдругих прианализерезультатовдеятельности; 

 признаватьсвоёправоиправодругихна ошибки; 

 развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

 принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать 

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

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

 оценивать качество вклада своего и каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 
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 предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, 

практической значимости; 

 осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; 

проявлять творчество и воображение, быть инициативным. 

 

Курсыпо выбору 

Рабочие программы курсов по выбору части, формируемой участниками образовательных 

отношений, содержат конкретизированные требования к формированию УУД на основе общих 

требований к предметным областям, к которым относится курс. УУД прописываются в рабочей 

программе. 

Курсывнеурочнойдеятельности 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат конкретизированные 

требования к формированию УУД на основе общих требований, отраженных в стандартах. УУД 

прописываются в рабочей программе. 

 

Особенностиреализацииосновныхнаправленийиформучебно-исследовательскойи 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

ФГОС СОО определяет индивидуальный проект как особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). Индивидуальный проект 

выполняетсяобучающимсясамостоятельноподруководствомучителяповыбраннойтемеврамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно- 

творческой, иной). 

Результатывыполненияиндивидуальногопроектадолжныотражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

примененияприобретенных знанийиспособовдействийприрешенииразличных 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 двух лет в рамках учебного 

времени,специальноотведенногоучебнымпланом,представляетсявовторомполугодии11класса в 

виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: информационного, 

творческого, социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

Включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

призванную обеспечивать формирование у них опыта применения УУД в жизненных ситуациях, 

навыковучебногосотрудничестваисоциальноговзаимодействиясосверстниками,обучающимися 

младшего и старшего возраста, взрослыми, на уровне среднего общего образования, имеет свои 

особенности. 

На уровне среднего общего образования исследование и проект выполняют в значительной 

степени функции инструментов учебной деятельности полидисциплинарного характера, 

необходимых для освоения социальной жизни и культуры. Более активной становится роль самих 

обучающихся, которые самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и другое. Начинают использоваться элементы математического 

моделированияианализакакинструментаинтерпретациирезультатовисследования.Важно,чтобы 

проблематикаиметодологияиндивидуальногопроектабылиориентированынаинтеграциюзнаний 
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и использование методов двух и более учебных предметов одной или нескольких предметных 

областей. 

Особенности работынадпроектом,атакжепроцедурапубличной защитыиндивидуального 

проекта, регламент проведения защиты проекта, параметры и критерии оценки проектной 

деятельности регламентированы отдельным локальным нормативным актом. Обучающиеся 

знакомятся с нормативным документом в начале 10 класса. 

 

 Организационныйраздел. 

Условия реализации программы формирования УУД должны обеспечить 

совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся. 

УсловияреализациипрограммыформированияУУД 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. 

Педагогическиекадрыимеютнеобходимыйуровеньподготовкидляреализациипрограммы 

формирования УУД: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

среднего уровня образования; 

 педагогипрошликурсы повышенияквалификации,посвященныеФГОССОО; 

 педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или 

участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной 

программы по УУД; 

 педагогимогутстроитьобразовательнуюдеятельностьврамках учебногопредметав 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

 педагогивладеютметодикамиформирующего оценивания; 

 педагогиумеютприменятьинструментарийдляоценкикачестваформированияУУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

В связи со спецификой образовательной организации наибольший процент выбора тем для 

исследовательских и проектных работ составляют работы технологического направления, что 

требует наличия особой материально-технической базы. 

В рамках реализации данного направления созданы условия для организации и 

осуществления работы обучающихся над исследованиями и проектами: школа оснащена 

кабинетами (ОБЖ, биология, химия) . 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

УУД представлена в Приложении к ООП СОО № 1 «Сформированность универсальных учебных 

действий (Тимонина Л.И.)» 
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 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

В соответствии с пунктом 6.3. статьи 12 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

приреализацииобязательнойчастиобразовательнойпрограммыосновногообщегообразования 

непосредственно применяются федеральные рабочие программы по учебным предметам «Русский 

язык»,«Литература»,«История»,«Обществознание»,«География»и«Основыбезопасности 

жизнедеятельности».Поостальнымпредметамучебногопланаосновногообщегообразования 

школатакженаоснованиирешенияпедагогическогосовета(№1от28августа2023года, 

https://naursosh1.educhr.ru/index.php?component=custom_document&msg=1&_fake_hash_value=tab_прин

яла решение использовать федеральные рабочие программы. 

В данной ООП рабочие программы учебных предметов использованы из ФОП ООО и 

дополнены общим тематическим планированием для соблюдения структуры рабочих программ в 

соответствии с ФГОС ООО. 

Учитель-предметник при разработке рабочей программы учебного предмета использует 

содержание учебного предмета, планируемые результаты в соответствии с данным разделом 

образовательной программы. Тематическое планирование в рабочих программах учителей- 

предметников разрабатываются с учётом распределённых часов на каждый предмет по учебному 

плану на текущий учебный год. 

Учитель-предметник в целях сохранения норм снижения бюрократической нагрузки на 

педагогов(приказМинпросвещенияРоссииот21июля2022года№582 «Обутвержденииперечня 

документации, подготовка которой осуществляется педагогическим работником при реализации 

основныхобщеобразовательныхпрограмм)имеетправоиспользоватьвучебномпроцессерабочую 

программу разработанную им в конструкторе рабочих программ https://edsoo.ru. за своим ID 

номером. 

Курсывнеурочнойдеятельности«Разговорыоважном»,«Россия–моигоризонты»,Сложные 

вопросы биологии, «В мире математики» «Функциональная грамотность» реализуются в 

соответствии с Федеральными рабочими программами и являются приложением к данной 

образовательной программе основного общего образования 

https://naursosh1.educhr.ru/index.php?component=public_custom_pages&page_id=30023340 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Русский язык» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная область «Русский 

языкилитература»)(далеесоответственно–программапорусскомуязыку,русскийязык)всоставе ООП 

СОО является непосредственно Федеральной рабочей программой по предмету «Русский язык» и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по русскому языку и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочаяпрограммасоставленанаосновефедеральнойрабочейпрограммыпорусскому 

языку. 

 

Пояснительнаязаписка 

 

Рабочая программа по русскому языку на уровне среднего общего образования позволяет 

учителю разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнациональногообщениярусскийязыкявляетсясредствомкоммуникациивсехнародов 

https://naursosh1.educhr.ru/index.php?component=custom_document&msg=1&_fake_hash_value=tab_
https://edsoo.ru/
https://naursosh1.educhr.ru/index.php?component=public_custom_pages&page_id=30023340
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Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Изучениерусскогоязыкаспособствуетусвоениюобучающимисятрадиционныхроссийских 

духовно-нравственных ценностей, воспитанию нравственности, любви к Родине, ценностного 

отношения к русскому языку, формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов 

России и мира, развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение 

других людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательной организации не только предметом изучения, но и средством овладения другими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других наук. 

Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество усвоения других 

учебных предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных умений, 

навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободноевладениерусскимязыкомявляетсяосновойсоциализацииличности,способнойк 

успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программапорусскомуязыкуреализуетсянауровнесреднегообщегообразования,когдана 

предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о языке и речи, 

сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей степени на 

совершенствованиеуменийэффективнопользоватьсярусскимязыкомвразныхусловияхобщения, 

повышение речевой культуры обучающихся, совершенствование их опыта речевого общения, 

развитие коммуникативных умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах (нормативном, 

коммуникативном и этическом), на развитие и совершенствование коммуникативных умений и 

навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и взаимопониманию в 

учебной и практической деятельности. 

Важнейшейсоставляющейизучениярусскогоязыканауровнесреднегообщегообразования 

являются элементы содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно использовать навыки чтения с 

цельюизвлеченияинформацииизтекстовразныхформатов(гипертексты,графика,инфографикаи 

другие)дляихпонимания,сжатия,трансформации,интерпретацииииспользованиявпрактической 

деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка на уровне среднего 

общего образования основывается на тех знаниях и компетенциях, которые сформированы на 

начальном общем и основном общем уровнях образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о тексте, включая тексты 

новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык 

и речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. Культура 

речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодогочеловека,способногокпродолжениюобучениявсистемесреднегопрофессиональногои 

высшего образования. 

Изучениерусскогоязыканаправленонадостижениеследующихцелей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения на основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народаРоссии; о взаимосвязи языкаи культуры, языкаиистории, языкаи личности; об отражении в 

русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; формирование 

ценностного отношения к русскому языку; 
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овладение русским языком как инструментом личностного развития и формирования 

социальныхвзаимоотношений;пониманиеролирусскогоязыкавразвитииключевыхкомпетенций, 

необходимыхдляуспешнойсамореализации,дляовладениябудущейпрофессией,самообразования и 

социализации; 

совершенствованиеустнойиписьменнойречевойкультурынаосновеовладенияосновными 

понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых языковых средств; 

совершенствование коммуникативных умений в разных сферах общения, способности к 

самоанализу и самооценке на основе наблюдений за речью; 

развитиефункциональнойграмотности:совершенствованиеуменийтекстовойдеятельности, 

анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной 

информации; развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, графика, 

инфографикаидругие);совершенствованиеуменийтрансформировать,интерпретироватьтекстыи 

использовать полученную информацию в практической деятельности; 

обобщениезнанийоязыкекаксистеме,обосновныхправилахорфографииипунктуации,об 

изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии и 

пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечениеподдержкирусскогоязыкакакгосударственногоязыкаРоссийскойФедерации, 

недопущения использования нецензурной лексики и иностранных слов, за исключением тех, 

которыенеимеютобщеупотребительныханалоговврусскомязыкеипереченькоторыхсодержится в 

нормативных словарях. 

Всоответствии сФГОС СООпредмет «Русский язык»является обязательнымдля изучения на 

данном уровне образования. Общее число часов, для изучения русского языка, определяется 

учебным планом ООП СОО и может корректироваться на начало учебного года по решению 

педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Общиесведенияоязыке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязыка. 

Лингвистика как наука. 

Языки культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

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

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного языка в 

обществе. 

Язык и речь. Культура речи. 

Системаязыка.Культураречи. 

Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические (морфологические и 

синтаксические). Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее представление). 

Качествахорошейречи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранныхслов.Словарьсинонимов.Словарьантонимов.Словарьпаронимов.Этимологический 

словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь грамматических трудностей. 

Комплексный словарь. 
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Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: произношение безударных 

гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных. Произношение некоторых 

грамматических форм. Особенности произношения иноязычных слов. Нормы ударения в 

современном литературном русском языке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

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

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, метафора, 

метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика общеупотребительная, разговорная 

и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и другое). 

Особенности употребления. 

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные трудности (обзор). 

Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

.Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основныенормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых 

и собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основныенормыупотребленияглаголов:некоторыхличныхформ(типапобедить,убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных форм: 

форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Орфографиякакразделлингвистики(повторение,обобщение).Принципыиразделырусской 

орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употребление 

прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхисогласныхвкорне. Употребление 

разделительных ъ и ь. 

Правописаниеприставок.Буквыы–ипослеприставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное,дефисноеи раздельноенаписаниеслов. 

Речь.Речевоеобщение. 
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Речькакдеятельность.Видыречевой деятельности(повторение,обобщение). 

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

компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия общения). 

Речевойэтикет.Основныефункцииречевогоэтикета(установлениеиподдержаниеконтакта, 

демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного отношения говорящего к 

партнёруи другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых средств 

оформленияпубличного выступления сучётомегоцели, особенностейадресата, ситуацииобщения. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Текст,егоосновныепризнаки(повторение, обобщение). 
Логико-смысловыеотношениямеждупредложениями втексте(общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-смысловая 

переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, и 

прослушанного текста. 

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

 

 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Общиесведенияоязыке. 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление).Проблемыречевойкультуры всовременномобществе(стилистическиеизменения в 

лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных 

заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис.Синтаксические нормы. 

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

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический повтор, 

анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое 

обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать лет, 

пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в 

своём составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся на два, три, 

четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение (типа диван- 

кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, 

заимствованным несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно-падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основныенормыупотребленияпричастныхидеепричастныхоборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

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

предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый из них: знаки 

препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; знаки 

препинаниямеждучастямисложногопредложения;знакипрепинанияприпередачечужойречи. 
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Сочетаниезнаков препинания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащимисказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, обращениями, 

междометиями. 

Знаки препинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

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

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно диалогическая 

форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенностиразговорнойречи.Основныежанрыразговорнойречи:устныйрассказ,беседа,спори 

другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксическиеособенностинаучногостиля.Основныеподстилинаучногостиля.Основныежанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник 

и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, доверенность; 

автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеотдругихфункциональныхразновидностей 

языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: образность, широкое 

использованиеизобразительно-выразительныхсредств,языковыхсредствдругихфункциональных 

разновидностей языка. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнесреднего 

общегообразования 

Личностныерезультатыосвоенияпрограммыпорусскомуязыкунауровнесреднегообщего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности;уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 
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осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстахлитературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям народов 

России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельноосуществлятьтакуюдеятельность,втом 

числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов,журналистов,писателей;умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиии 
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реализовыватьсобственныежизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

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

группе. 

процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность проявлять гибкость 

и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботитьсяоних,проявлятькниминтересиразрешатьконфликтысучётомсобственногоречевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациииобобщенияязыко

вых единиц,языковых явлений ипроцессов,текстовразличныхфункциональных 

разновидностейязыка,функционально-смысловыхтипов,жанров; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематери

альных ресурсов; 

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

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированноговзаимодействия,втомчислепри выполнениипроектовпорусскомуязыку; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности, 

втомчислевконтекстеизученияучебногопредмета«Русскийязык»,способностьюиготовностью 

ксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактическихзадач,применениюразличныхметодов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией, общенаучными ключевыми понятиями 

и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

уметьпереноситьзнаниявпрактическуюобластьжизнедеятельности,освоенныесредстваи 

способы действия – в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации (презентация, таблица, 

схема и другие); 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог; 

развёрнуто,логичноикорректносточкизрениякультурыречиизлагатьсвоёмнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность, выявлятьпроблемы,ставитьи 
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формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 

собственныхвозможностейипредпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарезультаты выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях 

знания;постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихоснованийирезультатов;использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешениепоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоих 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаивкладакаждогоучастникакоманды в общий результат по 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; проявлять творческие способности 

и воображение, быть инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

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

лингвистике как науке. 

Опознавать  лексику с национально-культурным  компонентом значения;  лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности 

вхудожественныхтекстахипублицистике;объяснятьзначенияданныхлексическихединицс 

помощьюлингвистическихсловарей(толковых,этимологическихидругих);комментироватьфразеоло

гизмысточкизренияотражениявних историии культурынарода(врамкахизученного). 

Пониматьиуметькомментироватьфункциирусскогоязыка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, одного из мировых 

языков (с использованием статьи 68 Конституции Российской 

Федерации,Федеральногозаконаот1июня2005г.№53-ФЗ«ОгосударственномязыкеРоссийской 

Федерации», Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго), знать и характеризовать 

признакилитературногоязыкаиегорольвобществе;использоватьэтизнаниявречевойпрактике. 

Языкиречь.Культураречи. 
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Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 

Иметьпредставлениеокультуреречи какразделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использоватьсловарирусскогоязыкавучебнойдеятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы. 

Выполнятьфонетическийанализслова. 
Определятьизобразительно-выразительныесредствафонетикивтексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

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

Анализироватьихарактеризовать речевыевысказывания(втомчислесобственные)сточки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдатьосновныепроизносительныеиакцентологическиенормысовременногорусского 

литературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Выполнятьлексическийанализ слова. 
Определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользованиястилисти

чески окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов;словарь 

иностранных слов, фразеологический словарь, этимологический словарь. 

Морфемикаисловообразование.Словообразовательныенормы. 

Выполнятьморфемныйисловообразовательныйанализслова. 

Анализироватьихарактеризовать речевыевысказывания(втомчислесобственные)сточки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

Морфология.Морфологическиенормы. 

Выполнятьморфологическийанализслова. 
Определятьособенностиупотреблениявтекстесловразных частейречи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочники. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойорфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюденияорфографическихправилсовременногорусскоголитературногоязыка(врамках 
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Соблюдать правила орфографии. 

Использоватьорфографическийсловарь. Речь. 

Речевое общение. 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологическихвысказываний–неменее100слов;объёмдиалогическоговысказывания–неменее 7–8 

реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения–неменее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативной задачей,

 приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст,графику,инфографикуидругие,ипрослушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения– 

450–500слов; объёмпрослушанного илипрочитанноготекстадля пересказаот 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и другим; использовать 

правиларусскогоречевогоэтикетавсоциально-культурной, учебно-научной,официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствасучётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусского литературногоязыка. 

Оценивать собственную и чужую речь сточки зренияточного, уместногои выразительного 

словоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

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

нём информации в речевой практике. 

Понимать,анализироватьикомментироватьосновнуюидополнительную,явнуюискрытую 

(подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создаватьтекстыразныхфункционально-смысловыхтипов;текстыразныхжанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения–неменее150слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияичтениявсоответствиискоммуникативной задачей,

 приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных текстов, включая 

гипертекст,графику,инфографикуидругие,ипрослушанныхтекстов(объёмтекстадлячтения– 

450–500слов; объёмпрослушанного илипрочитанноготекстадля пересказаот 250 до 300 слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотация,отзыв,рецензияи 

другие). 

Корректироватьтекст:устранятьлогические,фактические,этические,грамматическиеи речевые 

ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные результаты 

по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры 

в современном обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребленияиноязычныхзаимствований;нарушенияречевогоэтикета,этическихнормвречевом 

общении и других. 

Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксические нормы. 

Выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения. 

Определятьизобразительно-выразительныесредствасинтаксисарусскогоязыка(врамках 
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Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Иметьпредставлениеопринципахиразделахрусскойпунктуации. 

Выполнять пунктуационный анализ предложения. 

Анализироватьихарактеризоватьтекстсточкизрениясоблюденияпунктуационныхправил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила пунктуации. 

Использоватьсправочникипопунктуации. 

Функциональнаястилистика.Культураречи. 

Иметьпредставлениеофункциональнойстилистикекакразделе лингвистики. 
Иметь представление об основных признаках разговорной речи, функциональных стилей 

(научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных функциональных 

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

стили, язык художественной литературы). 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного,публицистического,официально-деловогостилей(объёмсочинения–неменее150слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностях языкавречевойпрактике. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Русскийязык» 

* Тематическое планирование выстроено по содержаниюФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(с учётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 

отводимых на 

освоение каждой 

темы 

10 класс 

1. Общиесведенияоязыке. 
 Языккакзнаковаясистема.Основныефункции языка. 

Лингвистикакак наука. 

Языки культура. 

 Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального 

общения,национальныйязыкрусскогонарода,одиниз 

мировых языков. 

 Формысуществованиярусскогонационального 

Часы на каждую 

тему 

распределяются 

учителем- 

предметником в 

зависимости от 

нагрузкипоучебному 

плану на текущий 

учебный год в 

рабочей программе 
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 языка. Литературный язык, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль 

литературного языка в обществе. 

учителя 

2. Языкиречь.Культураречи. 
Системаязыка.Культураречи. 

Система языка, её устройство, 

функционирование. 

Культураречикак разделлингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и 

функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные 

и акцентологические), лексические, 

словообразовательные,грамматические(морфологические 

и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические 

нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Качествахорошей речи. 
Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. 

Словарь омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь 

синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. 

Фразеологический словарь. Словообразовательный 

словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический 

словарь. Словарь грамматических трудностей. 

Комплексный словарь. 

 

3. Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). Фонетический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного 

произношения:произношениебезударныхгласныхзвуков, 

некоторых согласных, сочетаний согласных. 

Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов. Нормы 

ударения в современном литературном русском языке. 

 

4. Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). Лексический анализ слова. 

Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного 

русскоголитературногоязыка.Многозначныесловаи 
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 омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, 

паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. 

Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. 

Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. 

Лексиканейтральная,высокая,сниженная.Эмоционально- 

оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, 

шутливое и другое). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). 

Крылатые слова. 

 

5. 19.6.5. Морфемика и словообразование. 

Словообразовательные нормы. 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики 

(повторение, обобщение). Морфемный и 

словообразовательныйанализслова.Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

 

6. Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфологический анализ слова. Особенности 

употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского 

литературного языка (общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: 

форм рода, числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён 

прилагательных:формстепенейсравнения,краткойформы. 

Основные нормы употребления количественных, 

порядковых 

исобирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го 

лица личных местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных 

форм (типа победить, убедить, выздороветь), возвратных и 

невозвратных глаголов; образования некоторых глагольных 

форм: форм прошедшего времени с суффиксом -ну-, форм 

повелительного наклонения. 

 

7. Орфография.Основныеправила орфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Принципы и разделы русской орфографии. 

Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные 

написания; употребление прописных и строчных букв; 

правила переноса слов; правила графического сокращения 

слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласных и 

согласных в корне. 

Употреблениеразделительныхъиь. 

Правописаниеприставок.Буквыы–и после приставок. 
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 Правописание суффиксов. 

Правописаниениннвсловахразличныхчастейречи. 

Правописание не и ни. 

Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имён 

прилагательных 

иглаголов. 

Слитное,дефисноеи раздельноенаписаниеслов. 

 

8. Речь.Речевоеобщение. 
Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности 

(повторение, обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого 

общения. Речевая ситуация и её компоненты (адресант и 

адресат; мотивы и цели, предмет и тема речи; условия 

общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета 

(установление и поддержание контакта, демонстрация 

доброжелательности и вежливости, 

уважительногоотношенияговорящегокпартнёруидругие). 

Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям 

официального/неофициальногообщения,  статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, 

основной тезис (основная мысль), план и композиция 

публичного выступления. Виды аргументации. Выбор 

языковых средств оформления публичного выступления с 

учётомегоцели,особенностейадресата,ситуацииобщения. 

 

9. 19.6.9. Текст. Информационно-смысловая переработка 

текста. 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямив 

тексте (общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. 

Информационно-смысловая переработка прочитанного 

текста, включая гипертекст, графику, инфографику и 

другие, и прослушанного текста. 

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

Рецензия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 
Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 
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1. 19.7.1.Общиесведенияоязыке. 
Культура речи в экологическом аспекте. Экология как 

наука, экология языка (общее представление). Проблемы 
речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменениявлексике,огрублениеобиходно-разговорнойречи, 

неоправданное употребление иноязычных заимствований и 
другое) (обзор). 

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 
на текущий учебный год 

2. 19.7.2.Языкиречь.Культураречи.  

3.  Синтаксис.Синтаксическиенормы. 
 Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Синтаксический анализ словосочетания и 

предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. 
Синтаксический параллелизм, парцелляция, вопросно- 

ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический вопрос, 
риторическое восклицание, риторическое обращение; 

многосоюзие, бессоюзие. 

 Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. 
Основные нормы согласования сказуемого с 

подлежащим,всоставкотороговходятсловамножество,ряд, 

большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять 
человек); имеющим в своём составе числительные, 

оканчивающиеся на один; имеющим в своём составе 

числительные два, три, четыре или числительное, 
оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование 

сказуемого с подлежащим, имеющим при себе приложение 

(типадиван-кровать,озероБайкал).Согласованиесказуемого 

сподлежащим,выраженнымаббревиатурой,заимствованным 
несклоняемым существительным. 

Основныенормыуправления:правильныйвыборпадежной 

или предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов 
предложения. 

Основные нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов. 
Основныенормыпостроениясложныхпредложений. 

 

4.  Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 
 Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, 

обобщение). Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, 
включённых в каждый из них: знаки препинания в конце 

предложений; знаки препинания внутри простого 

предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. 
Сочетание знаков препинания. 

 Знаки препинания и их функции. Знаки препинания 

между подлежащим и сказуемым. 
Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Знакипрепинанияприобособлении. 
Знаки препинания в предложениях с вводными 

конструкциями, обращениями, междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидами 
связи. 

Знакипрепинанияприпередачечужой речи. 
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5.  Функциональнаястилистика.Культураречи. 
 Функциональная стилистика как раздел лингвистики. 

Стилистическая норма (повторение, обобщение). 
 Разговорная речь, сферы её использования, назначение. 

Основные признаки разговорной речи: неофициальность, 

экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 
диалогическая форма. Фонетические, интонационные,

 лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи: устный рассказ, беседа, спор и другие 
(обзор). 

 Научный стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки научного стиля: отвлечённость, 
логичность, точность, объективность. 

Лексические,морфологические,синтаксическиеособенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. 
Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, 

научная статья, реферат, словарь, справочник, учебник и 

учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

 Официально-деловой стиль, сферы его 
использования,назначение.Основныепризнакиофициально- 

делового стиля: точность, стандартизированность, 

стереотипность. Лексические, морфологические, 
синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, 

приказ; расписка, заявление, доверенность; автобиография, 
характеристика, резюме и другие (обзор). 

 Публицистический стиль, сферы его использования, 

назначение. Основные признаки публицистического стиля: 

экспрессивность, призывность, оценочность. 
 Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, 
эссе, интервью (обзор). 

 Языкхудожественнойлитературыиегоотличиеот других 

функциональных разновидностей языка (повторение, 

обобщение). Основные признаки художественной речи: 
образность, широкое использование изобразительно- 

выразительныхсредств,языковыхсредствдругих 
функциональныхразновидностейязыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету «Литература» 

(базовыйуровень) 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть«Русскийязык 

илитература»)(далеесоответственно–программаполитературе,литература)включает 
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пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

литературе и и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры 

рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС ООО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по литеоатуре 

базового уровня. 

Пояснительнаязаписка 

Основу содержания литературного образования в 10–11 классах составляют чтение и 

изучение выдающихся произведений отечественной и зарубежной литературы второй половины 

ХIХ – начала ХХI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературноеобразованиенауровнесреднегообщегообразованияпреемственносучебным 

предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметныхсвязейсрусскимязыкомиучебнымипредметамипредметнойобласти 

«Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

Врабочейпрограммеполитературе учтенывсеэтапыроссийскогоисторико-литературного 

процесса второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие 

произведения литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интересак чтению как средствуприобщения к российскомулитературномунаследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры, базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, понимании коммуникативно- 

эстетических возможностей языка художественных текстов и способствует совершенствованию 

устной и письменной речи обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении обучающихся к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, 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, культурных традиций и ценностей. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средствупознания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщением к российскому 

литературномунаследиюичерезнего–ктрадиционнымценностямисокровищамотечественнойи 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие потребности в чтении 

художественныхпроизведений,знаниесодержанияиосмыслениеключевыхпроблемпроизведений 

русской,мировойклассическойисовременнойлитературы,втомчислелитературнародовРоссии, 
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а также на формирование потребности в досуговом чтении и умение составлять программы 

собственной читательской деятельности, участвовать во внеурочных мероприятиях, 

содействующих повышению интереса к литературе, чтению, образованию, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко- 

литературной обусловленности, культурного контекста и связей с современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко-литературном 

процессе.Задачисвязанысразвитиемпредставленияоспецификелитературыкаквидаискусстваи 

умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языкаи реализацией их в учебной деятельности и в дальнейшей жизни,направлены 

на расширение представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет). 

В соответствии с ФГОС СОО литература является обязательным предметом на данном 

уровне образования. Общее число часов, для изучения русского языка, определяется учебным 

планомООПСООиможеткорректироватьсянаначалоучебногогодапорешениюпедагогического 

совета. 

Содержаниеобученияв10классе 

Литература второй половины XIX века. 

Островский.Драма «Гроза». 
И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Silentium!»,«Нето,что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...») и другие. 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Тройка»,«Янелюблю 

ирониитвоей...», «Вчерашнийдень,часувшестом…», «Мыстобойбестолковыелюди...», «Поэти 

Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и другие. 

Поэма«КомунаРуси жить хорошо». 

Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Одним толчком согнать ладью 

живую…»,«Ещё майская ночь»,«Вечер»,«Этоутро, радостьэта…»,«Шёпот, робкое дыханье…», 

«Сияланочь.Лунойбылполон сад.Лежали…»и другие. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев»,«Описьградоначальникам», 

«Органчик», «Подтверждениепокаяния»и другие. 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Очарованныйстранник»,«Однодум»идругие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее трёх по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре» и другие. 

Комедия«Вишнёвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 
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Статьи H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», «Что такое обломовщина?», Д. И. 

Писарева «Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

Литературанародов России. 

Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например,Г.Тукая,К. Хетагуроваи других. 

Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»;Г.Флобера 

«МадамБовари»идругие. 
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору). Например, пьесы Г. Гауптмана «Перед восходом солнца», Г. Ибсена «Кукольный дом»и 

другие. 

Содержаниеобученияв11классе 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

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

браслет», «Олеся» и другие. 

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«Иуда Искариот», 

«Большой шлем» и другие. 

М.Горький.Рассказы(одинповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра», 

«Коновалов»и другие. 

Пьеса«Надне». 

СтихотворенияпоэтовСеребряноговека(неменеедвухстихотворенийодногопоэтапо выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

ЛитератураХХвека. 

И.А.Бунин.Рассказы(дваповыбору).Например,«Антоновскиеяблоки»,«Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Незнакомка»,«Россия», 

«Ночь, улица,фонарь, аптека…», «Река раскинулась.Течёт,грустит лениво…»(из цикла «Наполе 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и 

без краю…», «О, я хочу безумно жить…» и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Авымоглибы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и другие. 

Поэма«Облаковштанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер.Тугиепаруса…»,«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…»,«Ленинград»,«Мыживём,под 

собою не чуя страны…» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросилземлю...»,«Мужество»,«Приморскийсонет», 
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«Роднаяземля»идругие. 

Поэма«Реквием». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). М.А. 

Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон» (избранные главы). 

М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия»,«МастериМаргарита»(одинроманпо выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В 

прекрасном и яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т.Твардовский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, «Всясутьводном- 

единственномзавете…»,«Памятиматери»(«Вкраю,кудаихвывезлигуртом…»),«Язнаю,никакой моей 

вины…», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателей по выбору). Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; Ю.В. Бондарев «Горячий 

снег»; В.В. Быков «Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада»; Б.Л. Васильев «А зори здесь 

тихие»,«Вспискахнезначился»,«Завтрабылавойна»;К.Д.Воробьёв«УбитыподМосквой»,«Это 

мы,Господи!»;В.Л.Кондратьев«Сашка»;В.П.Некрасов«ВокопахСталинграда»;Е.И.Носов 

«Красноевинопобеды»,«Шопен,сонатаномердва»;С.С.Смирнов«Брестскаякрепость»идругие. 

А.А.Фадеев «Молодаягвардия». 

В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 

ПоэзияоВеликойОтечественнойвойне.Стихотворения(поодномустихотворениюнеменее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. 

Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

Например,В.С.Розов«Вечноживые»идругие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернилиплакать!..»,«Определениепоэзии»,«Вовсёммнехочетсядойти…»,«Снегидёт»,«Любить 

иных – тяжёлый крест...», «Быть знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя ночь» и 

другие. 

А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»). 

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору).Например,«Срезал»,«Обида», 

«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»и другие. 

Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

мояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия…»,«Русскийогонёк»,«Ябудускакать по 

холмам задремавшей отчизны...» и другие. 

И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«НасмертьЖукова», 

«Осеннийкрикястреба»,«Пилигримы»,«Стансы»(«Нистраны,нипогоста…»),«НастолетиеАнны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…» и другие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры»(фрагменты из романа), повесть «Пелагея»и другие); Ч.Т. Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущий краем моря», «Белый пароход» и другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками»,«Бобришныйугор»идругие);Г.Н.Владимов(«ВерныйРуслан»);Ф.А.Искандер(роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), философская сказка «Кролики и удавы» и другие); 

Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); 

В.О. Пелевин (роман «Жизнь насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый квадрат» и 

другие);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть«Пикникнаобочине»идругие);Ю.В.Трифонов(повести 

«Обмен»,«Другаяжизнь»,«Домнанабережной»идругие);В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы», 

например, «Одиночный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 

ПоэзиявторойполовиныXX–началаXXIвека.Стихотворенияпоодномупроизведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого,Е.А.Евтушенко,Н.А.Заболоцкого,Т.Ю.Кибирова,Ю.П.Кузнецова,А.С.Кушнера, 
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Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматурговповыбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутскаяистория»;А.В.Вампилов «Старший 

сын»; К.В. Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

Литературанародов России. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, 

рассказ Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания» и другие; 

стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

Зарубежнаялитература. 

20.4.7.1.Зарубежная проза XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки 

«Превращение»; Д. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О 

дивный новый мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодногоизпоэтовповыбору). 

Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиотаи другие. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного произведения по выбору). Например, 

пьесыБ.Брехта«МамашаКуражиеёдети»;М.Метерлинка«Синяяптица»;О.Уайльда 

«Идеальныймуж»;Т.Уильямса«Трамвай«Желание»;Б.Шоу«Пигмалион»и других. 

 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнесреднего общего 

образования 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществеправилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,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. 

Врезультатеизучениялитературына уровнесреднегообщегообразования уобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, втом числе в рамках школьного литературного 

образования,винтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлениивобразовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
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осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культурыРоссийской Федерации,своегокрая,народовРоссии вконтекстеизучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

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; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,кпродуктивнойчитательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактера 
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экологическихпроблем,представленныхвхудожественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислепоказанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литературы народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного 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,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитываясобственныйчитательскийопыт. 

Врезультатеизучения литературына уровнесреднего общего образования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуювхудожественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

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, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 
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У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностидляполученияновогознанияполитературе,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,втомчислечитательский; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотацияидругие)сучётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальную 

форму представления 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,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,опираясьнапримерыиз 

литературных произведений; 

владеть различными способами общения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсиспользованием 

читательского опыта; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из 

художественныхпроизведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислев 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнанияпо 

литературе. 

Уобучающегосябудут сформированыумениясовместной деятельности: 

пониматьииспользовать преимуществакоманднойи индивидуальнойработына урокеи во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования обеспечивают: 

1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 

сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

3) сформированностьустойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознанияотечественной 
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и других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современнойлитературы,втомчислелитературынародовРоссии:пьесаА.Н.Островского«Гроза»; 

роман И.А. Гончарова «Обломов»; роман И.С. Тургенева «Отцы и дети»; стихотворения Ф.И. 

Тютчева, А.А. Фета, стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман 

М.Е.Салтыкова-Щедрина«Историяодногогорода» (избранныеглавы);романФ.М.Достоевского 

«Преступлениеинаказание»;романЛ.Н.Толстого«Войнаимир»;однопроизведениеН.С.Лескова; 

рассказы и пьеса «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; стихотворения и 

поэма «Облаковштанах»В.В.Маяковского;стихотворенияС.А.Есенина,О.Э.Мандельштама,М. И. 

Цветаевой; стихотворения и поэма «Реквием» А.А. Ахматовой; роман Н.А. Островского «Как 

закалялась сталь» (избранные главы); роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» (избранные главы); 

романМ.А.Булгакова«МастериМаргарита»(или«Белаягвардия»);романА.А.Фадеева«Молодая 

гвардия»;романВ.О.Богомолова«Вавгустесорокчетвёртого»,однопроизведениеА.П.Платонова; 

стихотворения А.Т. Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день Ивана 

Денисовича»;произведениялитературывторойполовиныXX–XXIвека:неменеедвухпрозаиков по 

выбору (в том числе Ф.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. Шукшина и 

других); не менее двух поэтов по выбору (в том числе И.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.Рубцоваидругие);пьесаодногоиздраматурговповыбору(втомчислеА.Н. 

Арбузова, А.В. Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной 

литературы(втомчислероманыи повести Ч.Диккенса, Г. Флобера,Д. Оруэлла, Э. М. Ремарка, Э. 

Хемингуэя, Д.Сэлинджера, Р.Брэдбери; стихотворенияА. Рембо,Ш. Бодлера;пьесыГ. Ибсена,Б. 

Шоу и другие); не менее одного произведения из литератур народов России (в том числе 

произведения Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима,Д. Кугультинова, К. Кулиева, Ю. 

Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и других); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхпроизведений,выявлятьихсвязь с 

современностью; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

7) осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее10произведенийи(или)фрагментоввкаждом 

классе; 

9) владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученнымнауровнеосновногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое и 

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

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

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

темы»и«вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияниенациональныхлитератур; 
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художественныйперевод;литературнаякритика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции, об изобразительно- 

выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеиумениеприменятьих в 

речевой практике; 

12) владениесовременнымичитательскимипрактиками,культуройвосприятияипонимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

сочинения–неменее250слов);владениеумениемредактироватьисовершенствоватьсобственные 

письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве,использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10класса 

обеспечивают: 
1) осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

2) понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной классики 

и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

3) сформированность устойчивого интереса к чтению как средствупознания отечественной 

и других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

4) знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературныхпроизведенийвторойполовиныXIXвекасовременемнаписания,ссовременностью и 

традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

литературных произведений; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, 

темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированныхустных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые 

навыкиустнойиписьменнойречивпроцессечтенияиобсуждениялучшихобразцовотечественной и 

зарубежной литературы; 

7) осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями анализаи интерпретациихудожественных произведений в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученнымнауровнеосновногообщегообразования):конкретно-историческое,общечеловеческое 

инациональноевтворчествеписателя;традицияиноваторство;авторскийзамыселиего 
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воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; 

литературныежанры;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; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественнымиинтерпретациямивдругихвидахискусств(например,графика,живопись,театр, 

кино, музыка); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать единицы различных 

языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве,использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11класса 

обеспечивают: 
1) осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературу конца XIX – начала XXI века с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 

2) осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

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

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

4) знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

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

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

5) сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений конца XIX–XXI века со временем написания, с современностью и 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

6) способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

7) самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературномпроизведении,вединствеэмоциональноголичностноговосприятияи 
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интеллектуальногопонимания; 

8) сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

9) овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных 

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

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования): конкретно- 

историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; 

авторский замысел и его воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; 

историзм, народность; историко-литературный процесс; литературные направления и течения: 

романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные 

жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; 

фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; 

символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

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

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

10) умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

11) сформированностьпредставленийолитературномпроизведениикакявлениисловесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

12) овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и 

понимания литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в 

устной и письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

13) умениесамостоятельноработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчисле в 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечных систем. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Литература» 

(базовый уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образованиясоставленасучётомрабочейпрограммывоспитаниявсоответствиетребованиям 
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обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие 

структурныекомпоненты: 
№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

10 класс 

1.  ЛитературавторойполовиныXIX века. 
 А.Н.Островский.Драма«Гроза». 

 И.А.Гончаров.Роман«Обломов». 

 И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 
Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 
Например, «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственномылюбим...»,«Намнеданопредугадать…», 

«К.Б.»(«Явстретилвас–ивсёбылое...»)и другие. 
Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеетрёхпо выбору). 

Например, «Тройка», «Я не люблю иронии твоей...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 
тобойбестолковыелюди...»,«ПоэтиГражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...») и 

другие. 
Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 

А.А. Фет. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Одним толчком согнать ладью живую…», 

«Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, 
радостьэта…»,«Шёпот,робкоедыханье…»,«Сияланочь. 

Луной был полон сад. Лежали…» и другие. 

 М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника 
«Историяодногогорода»(неменеедвухглавповыбору). 

Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев», 

«Опись градоначальникам», «Органчик», 

«Подтверждениепокаяния»идругие. 
Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеи наказание». 

 Л.Н.Толстой.Роман-эпопея«Войнаимир». 
Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменее одного 

 произведения по выбору). Например, 

«Очарованныйстранник»,«Однодум»идругие. 
А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору). 

Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой», 

«Человеквфутляре»идругие. Комедия 
«Вишнёвый сад». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочейпрограммеучителя 

2. Литературнаякритика второйполовиныXIX века. Статьи 
H.А. Добролюбова «Луч света в тёмном царстве», 

«Что такое обломовщина?», Д. И. Писарева «Базаров» и 

других (не менее двух статей по выбору в соответствии с 

изучаемым художественным произведением). 

 ЛитературанародовРоссии. 
Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например,Г. 

Тукая, К. Хетагурова и других. 
 Зарубежнаялитература. 

ЗарубежнаяпрозавторойполовиныXIXвека(не менее одного 

произведения по выбору). Например, 
произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд», 

«Большие надежды»; Г. Флобера «Мадам Бовари» и 

другие. 

ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIXвека(не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). 
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 Например,стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлераидругие. 
20.3.4.3.Зарубежная драматургиявторойполовиныXIX 

века (не менее одного произведения по выбору). 

Например,пьесыГ.Гауптмана«Передвосходомсолнца», Г. 

Ибсена «Кукольный дом» и другие. 

 

 

№п/п Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 

отводимыхнаосвоение 
каждой темы 

11 класс 

1.  ЛитератураконцаXIX–началаХХвека. 
 А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение 

по выбору). Например, «Гранатовый браслет», «Олеся» и 

другие. 

 Л.Н. Андреев. Рассказы и повести (одно 

произведениеповыбору).Например,«ИудаИскариот», 

«Большойшлем»идругие. 
 М. Горький. Рассказы (один по выбору). 

Например,«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра», 

«Коновалов»идругие. 

Пьеса«На дне». 
 Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее 

двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например,стихотворенияК.Д.Бальмонта,М.А. 
Волошина,Н.С.Гумилёваидругие. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 
зависимостиотнагрузкипо 

учебному плану на текущий 

учебный год 

2.  ЛитератураХХвека. 
 И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, 

«Антоновские яблоки», «Чистый понедельник», 

«Господин из Сан-Франциско» и другие. 

 А.А. Блок. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 
Например, «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На 
железнойдороге»,«Одоблестях,оподвигах,ославе...», 

«О, весна, без конца и без краю…», «О, я хочу безумно 

жить…» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
 В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «А вы могли бы?»,«Нате!», 

«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 
«Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой» и 

другие. 
Поэма«Облаковштанах». 

 С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору).Например,«Гойты,Русь,мояродная...»,«Письмо 

матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 
дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и 
другие. 

 О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…»,«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…», 

«Ленинград», «Мы живём, под собою не чуя страны…» и 
другие. 

 М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Моим стихам, написанным так 

рано…»,«Ктосозданизкамня,ктосозданизглины…», 

 



95  

 «Идёшь, на меня похожий…», «Мне нравится, что вы 
больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги 

в красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью…» 

(из цикла «Стихи о Москве») и другие. 
 А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх 

повыбору).Например,«Песняпоследнейвстречи», 

«Сжаларукиподтёмнойвуалью…»,«Смуглыйотрок 

бродилпоаллеям…»,«Мнеголосбыл.Онзвалутешно…», 

«Нестемия,ктобросилземлю...»,«Мужество», 

«Приморскийсонет»,«Роднаяземля»идругие. 
Поэма «Реквием». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы). 

 М.А.Шолохов.Роман-эпопея«ТихийДон» (избранные 

главы). 

 М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия», 

«МастериМаргарита»(одинроманпо выбору). 
 А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно 

произведение по выбору). Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

 А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по 
выбору). Например, «Вся суть в одном- 

единственномзавете…», «Памятиматери»(«Вкраю, куда 

их вывезли гуртом…»), «Я знаю, никакой моей вины…», 

«Дробитсярваныйцокольмонумента...»идругие. 
 Проза о Великой Отечественной войне (по одному 

произведению не менее чем двух писателей по выбору). 
Например, В.П. Астафьев «Пастух и пастушка»; 

Ю.В.Бондарев«Горячийснег»;В.В.Быков«Обелиск», 

«Сотников»,«Альпийскаябаллада»;Б.Л.Васильев«Азори 

здесь тихие», «В списках не значился», «Завтра была 
война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, 

Господи!»; В.Л. Кондратьев «Сашка»; В.П. Некрасов «В 

окопахСталинграда»;Е.И.Носов«Красноевинопобеды», 
«Шопен, соната номер два»; С.С. Смирнов «Брестская 

крепость» и другие. 

А.А. Фадеев «Молодая гвардия». 
В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 

 Поэзия о Великой Отечественной войне. 

Стихотворения (по одному стихотворению не менее чем 

двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. 
Исаковского, Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. 

Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 

 ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне. Пьесы 
(одно произведение по выбору). Например, В.С. Розов 

«Вечно живые» и другие. 

 Б.Л.Пастернак.Стихотворения(неменеетрёх по 
выбору). Например, «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всём мне хочется 

дойти…»,«Снегидёт»,«Любитьиных–тяжёлыйкрест...», 

«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь»,«Гамлет», 

«Зимняяночь»идругие. 
 А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по 

выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»). 

 В.М. Шукшин. Рассказы (не менее двух по 
выбору).Например,«Срезал»,«Обида»,«Микроскоп», 
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 «Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки»идругие. 
 В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, «Живи и помни», 
«Прощание с Матёрой» и другие. 

 Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхпо выбору). 

Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В 
горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 

отчизны...» и другие. 

 И.А.Бродский.Стихотворения(неменеетрёх по 
выбору). Например, «На смерть Жукова», «Осенний крик 

ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни 

погоста…»),«НастолетиеАнныАхматовой», 

«Рождественскийроманс»,«Явходилвместодикогозверя в 

клетку…» и другие. 

 

3. 20.4.3. Проза второй половины XX – начала XXI века. 

Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 
Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 

повесть«Пелагея»идругие);Ч.Т.Айтматов(повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 
другие); В.И. Белов (рассказы «На родине», «За тремя 

волоками», «Бобришный угор» и другие); Г.Н. Владимов 

(«ВерныйРуслан»);Ф.А.Искандер(романврассказах 

«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка 

«Кроликииудавы»идругие);Ю.П.Казаков(рассказы 
«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 

плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман «Жизнь 

насекомых» и другие); Захар Прилепин (рассказ «Белый 

квадрат»идругие);А.Н.иБ.Н.Стругацкие(повесть 

«Пикникнаобочине»идругие);Ю.В.Трифонов(повести 
«Обмен», «Другая жизнь», «Дом на набережной» и 
другие);В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы»,например, 

«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом»идругие) и 

другие.. 

 

4.  Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 

Стихотворения по одному произведению не менее чем 
двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, 

А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, Е.А. Евтушенко, 

Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 
Кушнера, Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. 

Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

 Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. 
Пьесы (произведение одного из драматургов по выбору). 

Например, А.Н. Арбузов «Иркутская история»; А.В. 

Вампилов «Старший сын»; К.В. Драгунская «Рыжая 
пьеса» и другие. 

 ЛитературанародовРоссии. 
Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного 

произведенияповыбору).Например,рассказЮ.Рытхэу 

«Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер 

каслания» и другие; стихотворения Г. Айги, Р. Гамзатова, 
М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и 

других. 

 Зарубежнаялитература. 
 Зарубежная проза XX века (не менее одного 

произведенияповыбору).Например,произведенияР. 
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 Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»; А. Камю 

«Посторонний»;Ф.Кафки«Превращение»;Д.Оруэлла 
«1984»;Э.М.Ремарка«Назападномфронтебезперемен», 
«Тритоварища»;Д.Сэлинджера«Надпропастьюворжи»; 

Г.Уэллса«Машинавремени»;О.Хаксли«Одивныйновый 
мир»; Э. Хемингуэя «Старик и море» и других. 

 Зарубежная поэзия XX века (не менее двух 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Т.С. Элиота и другие. 
 Зарубежная драматургия XX века (не менее одного 

произведения по выбору). Например, пьесы Б. 

Брехта«МамашаКуражиеёдети»;М.Метерлинка«Синяя 
птица»;О.Уайльда«Идеальныймуж»;Т.Уильямса 
«Трамвай«Желание»;Б.Шоу«Пигмалион»идругих. 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» (углублённый уровень) 

(предметная область «Русский язык и литература») (далее соответственно – программа по 

литературе, литература) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результатыосвоенияпрограммыполитературеиидополненаобщимтематическимпланированием в 

целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС ООО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по литературе 

углубленного уровня. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по литературе для обучения на уровне среднего общего образования составлена 

на основе требований к планируемым результатам обучения в соответствии с ФГОС СОО. 

Программа по литературе разработана для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках предметной области «Русский язык и литература», так и в смежных с ней областях. 

Программа по литературе позволит учителю реализовать в процессе преподавания 

литературы на углублённом уровне современные подходы к формированию личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, определить обязательную (инвариантную) 

часть содержания учебного курса по литературе, определить и структурировать планируемые 

результаты обучения и содержание учебного предмета «Литература» по годам обучения в 

соответствии с ФГОС СОО. 

Программа по литературе позволит учителю разработать календарно-тематическое 

планирование, распределить обязательное предметное содержание на два года обучения в 

соответствии с особенностями изучения литературы, с учётом основных видов учебной 

деятельности для освоения учебного материала обучающимися на уровне среднего общего 

образования. 

Изучение литературы способствует формированию духовного облика и нравственных 

ориентиров молодого поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, приобщению их к нравственно- 

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования на углублённом уровне на уровне среднего 

общего образования составляют чтение и изучение выдающихся произведений отечественной и 

зарубежной литературы второй половины ХIХ – начала ХХI века, расширение литературного 

контента, углубление восприятия и анализ художественных произведений в историко- 

литературном и историко-культурном контекстах, интерпретация произведений в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся, их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературноеобразованиенауглублённомуровненауровнесреднегообщегообразования 
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преемственно по отношению к курсу литературы на уровне основного общего образования и 

сопрягается с курсом литературы, изучаемым на базовом уровне. В процессе изучения литературы 

на уровне среднего общего образования происходит углубление и расширение межпредметных 

связейскурсомрусскогоязыка,историиипредметовхудожественногоцикла,сразнымиразделами 

филологической науки и видами искусств на основе использования как аппарата 

литературоведения, так и литературной критики, что способствует формированию 

художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру, развитию умений 

квалифицированного читателя, способного к глубокомувосприятию,пониманию и интерпретации 

произведений художественной литературы. 

В программе по литературе учтены этапы российского историко-литературного процесса 

второй половины ХIХ – начала ХХI века, представлены разделы, включающие произведения 

литератур народов России и зарубежной литературы. 

Основныевидыдеятельностиобучающихсяуказаныприизучениикаждоймонографической 

или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов обучения. 

Отличие углублённого уровня литературного образования от базового обусловлено 

планируемыми предметными результатами, которые реализуются в отношении наиболее 

мотивированных и способных обучающихся в соответствии с учебным планом образовательной 

организации, обеспечивающей профильное обучение. Литературное образование на углублённом 

уровне на уровне среднего общего образования предполагает более активное использование 

самостоятельной исследовательской деятельности обучающихся, являющейся способом введения 

обучающихсявтуилиинуюпрофессиональнуюпрактику,связаннуюспрофильнымгуманитарным 

образованием. 

Цели изучения литературы на уровне среднего общего образования состоят в 

сформированности чувства причастности к отечественным культурным традициям, лежащим в 

основе исторической преемственности поколений, и уважительного отношения к другим 

культурам, в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов, осознании ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры и 

взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием читательских качеств и 

устойчивого интересак чтению как средствуприобщения к российскомулитературномунаследию и 

сокровищам отечественной и зарубежной культуры и базируется на знании содержания 

произведений, осмыслении поставленных в литературе проблем, формировании у обучающихся 

литературного вкуса, развитии филологической культуры, ведущей к овладению комплексным 

филологическиманализомхудожественноготекста,осмыслениюфункциональнойролитеоретико- 

литературных понятий, пониманию коммуникативно-эстетических возможностей языка 

литературных произведений, а также позволяет совершенствовать устную и письменную речь 

обучающихся на примере лучших литературных образцов, создавать собственные письменные 

творческие работы и устные доклады о прочитанных книгах, осуществлять целенаправленную 

подготовку к будущей профессиональной деятельности, связанной с гуманитарной сферой. 

Достижение указанных целей возможно при комплексном решении учебных и воспитательных 

задач, стоящих перед средним общим образованием и сформулированных в ФГОС СОО. 

Задачи, связанные с формированием чувства причастности к отечественным традициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в систематическом приобщении обучающихся к наследию отечественной и 

зарубежной классики и лучшим образцам современной литературы, воспитании уважения к 

отечественной классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, 

освоении в ходе её изучения духовного опыта человечества, этико-нравственных, философско- 

мировоззренческих,социально-бытовых,культурныхтрадицийиценностей,воспитанииличности, 

способной к созидательной гуманитарной деятельности в современном мире и осознанию 

культурной самоидентификации на основе изучения литературных произведений. 

Задачи, связанные с формированием устойчивого интереса к чтению как средствупознания 

отечественнойидругихкультур,уважительногоотношениякним,приобщениемкроссийскому 
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литературномунаследиюичерезнего–ктрадиционнымценностямисокровищамотечественнойи 

мировой культуры, ориентированы на воспитание и развитие постоянной потребности 

обучающихсявчтениихудожественных произведений втечениевсей жизни;знаниесодержанияи 

осмысление ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной 

литературы,втомчислелитературнародовРоссии,сознательноевключениечтениявсобственную 

досуговую деятельность и умение планировать и корректировать свою программу чтения, 

участвовать во внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, 

чтению, образованию, книжной культуре, и вовлекать к этот процесс своих сверстников. 

Задачи, связанные с воспитанием читательских качеств и овладением современными 

читательскими практиками, культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений комплексного 

филологического анализа художественного текста и осмысление функциональной роли теоретико- 

литературных понятий, в том числе анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественногоцелогосучётомисторико-литературнойобусловленности,культурногоконтекста 

исвязейссовременностьюнаосновепониманияиосмысленногоиспользованиявпроцессеанализа и 

интерпретации произведений художественной литературы терминологического аппарата 

современного литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, 

киноведения. 

Кроме того, эти задачи связаны с развитием понятия об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей разных 

эпох, литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле, 

выявлениемвзаимообусловленностиэлементовформыисодержаниялитературногопроизведения, а 

также образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины 

жизни, созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции, развитием 

представления о специфике литературы как вида искусства, культуры читательского восприятия, 

качеств квалифицированного читателя, обладающего образным и аналитическим мышлением, 

эстетическим вкусом, интеллектуальными и творческими способностями, эмоциональной 

отзывчивостью, а также умением сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с научными, критическими и художественными интерпретациями в других видах 

искусств, развитием представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современныхпрофессиональныхподходахканализухудожественноготекставлитературоведении, 

развитием способности осуществлять поиск, отбор, анализ, структурирование и предъявление 

информации с использованием различных ресурсов, включая работу с книгой в традиционных и 

электронныхбиблиотечныхсистемахимедиапространстве,владениемосновамиучебнойпроектно- 

исследовательской деятельности историко- и теоретико-литературного характера, в том числе 

создания медиапроектов, различными приёмами цитирования и творческой переработки текстов. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических 

возможностей языка, нацелены на развитие представлений о литературном произведении как 

явлениисловесногоискусстваиобизобразительно-выразительныхвозможностяхрусскогоязыкав 

литературных текстах, на свободное владение разными способами информационной переработки 

текстов, на умение анализировать, аргументированно оценивать и редактировать собственные и 

чужие высказывания, использовать в своей исследовательской и проектной деятельности ресурсы 

современного литературного процессаи научной жизни филологического сообщества, в томчисле 

в Интернете. 

Углублённое изучение литературы осуществляется в соответствии с учебным планом 

профиля обучения с ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности 

обучающихся. В учебном плане предмет «Литература»на углублённом уровне на уровне среднего 

общего образования преемственен по отношению к предмету «Литература» на уровне основного 

общего образования и основан на базовом курсе литературы. 

Общеечислочасов,дляизучениярусскогоязыка,определяется учебнымпланомООПСОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 
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ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н.Островский. Драма «Гроза». Пьесы «Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся» и 

другие (одно произведение по выбору). 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов».Романыиочерки(однопроизведениеповыбору). 

Например,«Обыкновеннаяистория»,очеркиизкниги«Фрегат«Паллада»и другие. 

И.С.Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы (одно произведение по выбору). 

Например,«Перваялюбовь»,«Вешниеводы»,«Рудин»,«Дворянскоегнездо»идругие.Статья 

«ГамлетиДонКихот». 
Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«Silentium!»,«Нето,что 

мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не 

дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и всё былое...»), «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти бедные селенья…», «О вещая душа 

моя!..», «День и ночь» и другие. 

Н.А.Некрасов. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Тройка», «Я не 

люблюирониитвоей...»,«Вчерашнийдень,часувшестом…»,«Мыстобойбестолковыелюди...», 

«Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Памяти Добролюбова», «Пророк» и другие. 

Поэма«КомунаРуси жить хорошо». 

А.А.Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Одним толчком согнать 

ладью живую…», «Ещё майская ночь», «Вечер», «Это утро, радость эта…», «Шёпот, робкое 

дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Я тебе ничего не скажу…», «Заря 

прощается с землёю...», «На заре ты её не буди…», «Как беден наш язык! Хочу и не могу…», «На 

стоге сена ночью южной…» и другие. 

А.К.Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Средь шумного бала, 

случайно…», «Колокольчики мои…», «Меня, во мраке и в пыли…», «Двух станов не боец, но 

только гость случайный…» и другие. 

Н.Г.Чернышевский.Роман«Чтоделать?»(главыповыбору).Статьи«Детствоиотрочество. 

Сочинение графа Л.Н. Толстого. Военные рассказы графа Л.Н.Толстого», «Русский человек на 

rendez-vous. Размышления по прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

Ф.М.Достоевский. Роман «Преступление и наказание». Повести и романы (одно 

произведениеповыбору).Например,«НеточкаНезванова»,«Сонсмешногочеловека»,«Идиот», 

«Подросток»идругие. 

Л.Н.Толстой.Роман-эпопея«Войнаимир».Рассказы,повестиироманы(однопроизведение 

повыбору).Например,рассказыизцикла«Севастопольскиерассказы»,«СмертьИванаИльича», 

«АннаКаренина»идругие. 

М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника«Историяодногогорода»(неменеечетырёхглавпо 

выбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев»,«Описьградоначальникам», 

«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»идругие.Сказки(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Пропаласовесть», «Медведьнавоеводстве», «Карась-идеалист», «Коняга»и другие. 

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменеедвухпроизведенийповыбору).Например, 

«Очарованный странник», «Однодум», «Тупейныйхудожник», «Леди Макбет Мценского уезда»и 

другие. 

А.П.Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). Например, «Студент», «Ионыч», «Дама с 

собачкой», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Попрыгунья», «Душечка», «Дом с 

мезонином» и другие. 

Комедия «Вишнёвый сад». Пьесы «Чайка», «ДядяВаня», «Три сестры»(однопроизведение 

по выбору). 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

СтатьиH.А.Добролюбова«Лучсветавтёмномцарстве»,«Чтотакоеобломовщина?», 

Д.И.Писарева«Базаров»,«Мотивырусскойдрамы»,А.В.Дружинина«Обломов».Роман 

И.А.Гончарова», А.А.Григорьева «После «Грозы» Островского», Н.Н.Страхова «Сочинения гр. 

Л.Н.Толстого»идругие(неменеетрёхстатейповыборувсоответствиисизучаемым 



101  

художественнымпроизведением). 

Литературанародов России. 

Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по выбору). Например, 

стихотворения Г. Тукая, стихотворения и поэма «Фатима» К. Хетагурова и другие). 

Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»,Г.Флобера 

«МадамБовари»,Э. Золя«Творчество»,Г.ДеМопассана «Милыйдруг»идругие. 
Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее двух стихотворений одного из 

поэтов по выбору). Например, стихотворения А.Рембо, Ш.Бодлера, П.Верлена, Э. Верхарна и 

другие. 

Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не менее одного произведения по 

выбору).Например,пьесыГ.Гауптмана«Передвосходомсолнца»,«Одинокие»,Г.Ибсена 

«Кукольныйдом»,«ПерГюнт»и другие. 

Содержаниеобученияв11классе 

Литература конца XIX – начала ХХ века. 

А.И.Куприн. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Гранатовый 

браслет», «Олеся», «Поединок» и другие. 

Л.Н.Андреев. Рассказы и повести (два произведения по выбору). Например, «Иуда 

Искариот», «Большой шлем», «Рассказ о семи повешенных» и другие. 

М.Горький.Рассказы,повести,романы(два произведенияповыбору).Например, «Старуха 

Изергиль», «Макар Чудра», «Коновалов», «Фома Гордеев» и другие. 

Пьеса«Надне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх стихотворений двух поэтов по 

выбору). Например, стихотворения И.Ф.Анненского, К.Д.Бальмонта, А.Белого, В.Я.Брюсова, М.А. 

Волошина, И. Северянина, В.С. Соловьева, Ф.К. Сологуба, В.В. Хлебникова и другие. 

ЛитератураХХвека. 

И.А.Бунин.Стихотворения(неменеедвухповыбору).Например,«Аленушка»,«Вечер», 
«Дурман», «Ицветы,и шмели,итрава,иколосья…», «Уптицыестьгнездо,узверяестьнора…»и 

другие.Рассказы(триповыбору).Например,«Антоновскиеяблоки»,«Чистыйпонедельник», 

«ГосподинизСан-Франциско»,«Тёмныеаллеи», «Лёгкоедыхание»,«Солнечный удар»и другие. 

Книгаочерков«Окаянныедни»(фрагменты). 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«Незнакомка»,«Россия», 

«Ночь, улица,фонарь, аптека…», «Река раскинулась.Течёт,грустит лениво…»(из цикла «Наполе 

Куликовом»), «На железной дороге», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и 

безкраю…»,«О,яхочубезумножить…»,«Девушкапелавцерковномхоре…»,«Вресторане», 

«Вхожу я в тёмные храмы...», «Я – Гамлет. Холодеет кровь…», «Фабрика», «Русь», «Когда вы 

стоитенамоём пути…», «Онапришлас мороза…», «Рождённые вгодаглухие…», «Пушкинскому 

Дому», «Скифы» и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

Н.С.Гумилёв.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«Жираф», 

«Заблудившийсятрамвай»,«Капитаны»,«Пятистопныеямбы»,«Слово»,«Шестоечувство», 

«Андрей Рублев»идругие. 

В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«Авымоглибы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой», «Скрипка и немножко нервно», «Дешёвая распродажа», «Левый марш», «Сергею 

Есенину», «Товарищу Нетте, пароходу и человеку» и другие. 

Поэмы«Облаковштанах»,«Вовесьголос.Первоевступлениевпоэму». 

С.А.Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя,Шаганэ…»,«Нежалею,незову,неплачу…»,«Япоследнийпоэтдеревни…»,«Русь 
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Советская»,«Низкийдомсголубымиставнями...»,«Небродить,немятьвкустахбагряных…», 

«Клён ты мой опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим понемногу…», «О 

красном вечере задумалась дорога…», «Запели тёсаные дроги…», «Русь», «Пушкину», «Я иду 

долиной. На затылке кепи...», «До свиданья, друг мой, до свиданья!..» и другие. 

Поэма«Чёрныйчеловек». 

О.Э.Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Бессонница. 

Гомер.Тугиепаруса…»,«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…»,«Ленинград»,«Мыживём,под 

собоюнечуястраны…»,«NotreDame»,«Айя-София»,«Невыразимаяпечаль…»,«Золотистогомёда 

струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был 

современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» и другие. 

М.И.Цветаева. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано…», «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Идёшь, на меня 

похожий…», «Мне нравится, что вы больны не мной…», «Тоска по родине! Давно…», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – птица в руке…»), «Генералам 

двенадцатогогода»,«Ужсколькоихупаловэтубездну…»,«Расстояние:вёрсты,мили…», 

«Красноюкистью…»,«Семьхолмов–каксемьколоколов!..»(изцикла«СтихиоМоскве»)идругие. 

Очерк«МойПушкин». 

А.А.Ахматова. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Песня последней 

встречи», «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Смуглый отрок бродил по аллеям…», «Мне голос 

был.Онзвалутешно…»,«Нестемия,ктобросилземлю...»,«Мужество»,«Приморскийсонет», 

«Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все мы бражники здесь, блудницы…», «Всё 

расхищено, предано, продано…», «Я научилась просто, мудро жить…», «Заплаканная осень, как 

вдова...»,«Передвеснойбываютднитакие...»,«Мненикчемуодическиерати…»,«Творчество», 

«Муза»(«Когдая ночью ждуеёприхода…»)идругие. 

Поэма«Реквием». 

Е.И.Замятин.Роман«Мы». 

Н.А.Островский.Роман«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы). М.А. 

Шолохов. Роман-эпопея «Тихий Дон». 

В.В.Набоков.Рассказы,повести,романы(однопроизведениеповыбору).Например, 

«Облако,озеро,башня», «ВеснавФиальте», «Машенька», «ЗащитаЛужина»,«Дар»и другие. 

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

Рассказы, повести, пьесы (одно произведение по выбору). Например, рассказы из книги «Записки 

юного врача», «Записки на манжетах», «Дни Турбиных», «Бег» и другие. 

А.П.Платонов.Рассказыиповести(двапроизведенияповыбору).Например,«Впрекрасном и 

яростном мире», «Котлован», «Возвращение», «Река Потудань», «Сокровенный человек» и другие. 

А.Т.Твардовский.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, «Всясуть водном- 

единственномзавете…»,«Памятиматери»(«Вкраю,кудаихвывезлигуртом…»),«Язнаю,никакой 

моейвины…»,«Дробитсярваныйцокольмонумента...»,«Осущем»,«Втотдень,когдаокончилась 

война…», «Я убит подо Ржевом», «Памяти Гагарина» и другие. 

Поэма «Поправупамяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем трёх 

писателейповыбору).Например,В.П.Астафьев«Пастухипастушка»,«Звездопад»,Ю.В. Бондарев 

«Горячийснег»,В.В.Быков«Обелиск»,«Сотников»,«Альпийскаябаллада»,Б.Л.Васильев«Азори 

здесьтихие»,«Вспискахнезначился»,«Завтрабылавойна»,«Летятмоикони»,К.Д. Воробьёв 

«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», В.Л.Кондратьев «Сашка», В.П.Некрасов «В окопах 

Сталинграда»,Е.И.Носов«Красноевинопобеды»,«Шопен,сонатаномердва»,С.С.Смирнов 

«Брестская крепость»идругие. 

А.А.Фадеев«Молодаягвардия». 

В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 

ПоэзияоВеликойОтечественнойвойне.Стихотворения(поодномустихотворениюнеменее чем 

трёх поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В.Исаковского, Ю.Д.Левитанского, С.С. 

Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 
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ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

Например,В.С.Розов«Вечноживые», К.М.Симонов«Русскиелюди»идругие. 

Б.Л.Пастернак. Стихотворения (не менее пяти по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернилиплакать!..»,«Определениепоэзии»,«Вовсёммнехочетсядойти…»,«Снегидет»,«Любить 

иных–тяжелыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво…»,«Ночь»,«Гамлет»,«Зимняяночь», 

«Единственные дни», «О, знал бы я, что так бывает…», «Никого не будет в доме...», «Август» и 

другие. 

Роман «ДокторЖиваго»(избранныеглавы). 
А.В.Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). Например, «Старший сын», «Утиная 

охота» и другие. 

А.И.Солженицын. Произведения «Один день Ивана Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты книги по выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под камнем»), 

произведения из цикла «Крохотки» (не менее двух). 

В.М.Шукшин.Рассказыиповести(неменеечетырёхпроизведенийповыбору).Например, 

«Срезал», «Обида», «Микроскоп», «Мастер», «Крепкиймужик», «Сапожки», «Забуксовал», «Дядя 

Ермолай», «Шире шаг, маэстро!», «Калина красная» и другие. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«ПрощаниесМатёрой»,«Живиипомни»,«Женскийразговор»идругие. 

Н.М.Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Звезда полей», «Тихая 

мояродина!..»,«Вгорницемоейсветло…»,«Привет,Россия…»,«Русскийогонёк»,«Ябудускакать по 

холмам задремавшей отчизны», «Родная деревня», «В осеннем лесу», «В минуты музыки 

печальной…», «Видения на холме», «Ночь на родине», «Утро» и другие. 

И.А.Бродский.Стихотворения(неменеепятиповыбору).Например,«НасмертьЖукова», 

«Осеннийкрикястреба»,«Пилигримы»,«Стансы»(«Нистраны,нипогоста…»),«НастолетиеАнны 

Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «И вечный 

бой…»,«Япамятниксебевоздвигиной…»,«Моислова,ядумаю,умрут…»,«Ниоткудаслюбовью, 

надцатого мартобря…», «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Postscriptum» и другие. 

В.С.Высоцкий.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например,«ПесняоЗемле», «Он 

невернулсяизбоя»,«МывращаемЗемлю»,«Янелюблю»,«Братскиемогилы»,«Песняодруге», 

«Лирическая»,«Охотанаволков»,«Песняозвёздах»идругие. 

Проза второй половины XX – начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А.Абрамов («Братья и 

сёстры»(фрагменты из романа), повесть «Пелагея»и другие), Ч.Т.Айтматов (повести «Пегий пёс, 

бегущийкраемморя»,«Белыйпароход»идругие),В.П.Астафьев(повествованиеврассказах 

«Царь-рыба» и другие), В.И.Белов (рассказы «На родине», «За тремя волоками», «Бобришный 

угор» и другие), А.Г.Битов (цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в ветреную 

погоду»и другие),А.Н.Варламов(повести«Гора»,«Рождение»и другие),Г.Н.Владимов(повесть 

«ВерныйРуслан»),В.С.Гроссман(роман«Жизньисудьба»(фрагменты)),С.Д.Довлатов(повесть 

«Заповедник» и другие), Ф.А. Искандер (роман в рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), 

философскаясказка«Кроликииудавы»идругие),Ю.П.Казаков(рассказы«Северныйдневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие), В.С.Маканин (рассказ «Кавказский пленный»), 

В.О.Пелевин(повесть«ОмонРа»,роман«Жизньнасекомых» идругие),ЗахарПрилепин(рассказ 

«Белыйквадрат»идругие),В.А.Солоухин(повесть«Капляросы»,произведенияизцикла 

«Камешки на ладони»), А.Н. и Б.Н.Стругацкие (повести «Пикник на обочине», «Понедельник 

начинается в субботу» и другие), В.Ф.Тендряков (повесть «Ночь после выпуска», рассказы «Хлеб 

длясобаки»,«Парагнедых»идругие),Ю.В.Трифонов(повести«Отблесккостра»,«Обмен», 

«Другаяжизнь»,«Домнанабережной»идругие),В.Т.Шаламов(«Колымскиерассказы»,например, 

«Одиночныйзамер»,«Инжектор»,«Записьмом»,«Напредставку»)идругие. 

Поэзия второй половины XX – начала XXI века. Стихотворения и поэмы (по одному 

произведениюнеменеечетырёхпоэтовповыбору).Например,Б.А.Ахмадулиной,А.А.Вознесенского,Е

.А.Евтушенко,Н.А.Заболоцкого,Т.Ю.Кибирова,Ю.П.Кузнецова, А.С.Кушнера,Л.Н. 

Мартынова,О.А. Николаевой,Б.Ш. Окуджавы,Д.А.Пригова, 

Р.И.Рождественского,О.А.Седаковой,В.Н.Соколова,А.А.Тарковского,О.Г.Чухонцеваидругих. 
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Драматургия второй половины ХХ – начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматурговповыбору).Например,А.Н. Арбузов«Иркутскаяистория»,«Жестокиеигры», 

А.М.Володин «Пять вечеров», «Моя старшая сестра», К.В.Драгунская «Рыжая пьеса», В.С.Розов 

«Гнездоглухаря»,М.М.Рощин «ВалентиниВалентина»,«Спешитеделатьдобро»идругие. 

Литературанародов России 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух произведений по выбору). Например, 

рассказЮ.Рытхэу«Хранительогня»,роман«Сонвначалетумана»,повестиЮ.Шесталова«Синий 

ветеркаслания»,«Когдакачаломенясолнце»идругие,стихотворенияГ.Айги,Р.Гамзатова, М. 

Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и другие. 

Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза XX века (не менее двух произведений по выбору). Например, 

произведенияГ.Бёлля«Глазамиклоуна»,Р.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»,У.Голдинга 

«Повелитель мух», А.Камю «Посторонний», Ф.Кафки «Превращение», Г.Г.Маркеса «Сто лет 

одиночества», У.С.Моэма «Театр», Д.Оруэлла «1984», Э.М.Ремарка «На западном фронте без 

перемен», «Три товарища», Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», У. Старка «Пусть танцуют 

белыемедведи»,Г.Уэллса«Машинавремени»,О.Хаксли«Одивныйновыймир»,Э.Хемингуэя 

«Старик и море», «Прощай, оружие», А. Франк «Дневник Анны Франк», У. Эко «Имя Розы» и 

другие. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеетрёхстихотворенийодногоизпоэтовповыбору). 

Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Ф.ГарсиаЛорки,P.M.Рильке,Т.С.Элиотаидругих. 

ЗарубежнаядраматургияXXвека(не менееодногопроизведенияповыбору).Например, 

пьесыБ.Брехта«МамашаКуражиеёдети»,Ф.Дюрренмата«Визитстаройдамы»,Э.Ионеско 

«Носорог», М. Метерлинка «Синяя птица», Д.Пристли «Визит инспектора», О.Уайльда 

«Идеальныймуж»,Т.Уильямса «Трамвай«Желание»»,Б.Шоу«Пигмалион»и другие. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнесреднего 

общегообразования 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования по литературе 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционными 

российскими социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения, и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Врезультатеизучениялитературына уровнесреднегообщегообразования уобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в том числе в сопоставлении с жизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, втом числе в рамках школьного литературного 

образования,винтересахгражданскогообщества,участвоватьвсамоуправлениивобразовательной 

организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 
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готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а 

также достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

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

его судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

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; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с 

использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научногоитехническоготворчества, 

спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства, в том числе литературы; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбия, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,кпродуктивнойчитательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-экономических 
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процессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислепоказанных в 

литературных произведениях; 

умениепрогнозироватьнеблагоприятныеэкологическиепоследствияпредпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в произведениях русской, зарубежной литературы и литератур народов России; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

литературе среднего общего образования, в том числе школьного литературного 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,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться,проявлятьинтересиразрешатьконфликты,учитываясобственныйчитательскийопыт. 

Врезультатеизучения литературына уровнесреднего общего образования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,заложеннуювхудожественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, в том числе при 

изучении литературных произведений, направлений, фактов историко-литературного процесса; 

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, в том числе при выполнении проектов по литературе; 
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развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с использованием 

собственного читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений; 

обладать способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлятьразличныевидыдеятельностидляполученияновогознанияполитературе,его 

интерпретации, преобразования и применения в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу при изучении 

литературных явлений и процессов, 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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт,втомчислечитательский; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональнуюсреду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения литературной и другой информации из источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, 

аннотацияидругие)сучётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальную 

форму представления 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,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты литературной и другой информации, 

информационной безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты,опираясьнапримерыиз 

литературных произведений; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействиявпарнойигрупповойработена 
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урокахлитературы; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессе анализа литературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности: 

пониматьииспользовать преимуществакоманднойи индивидуальнойработына урокеи во 

внеурочной деятельности по литературе; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и возможностей 

каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоих 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы на уроках литературы и во внеурочной деятельности по предмету; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновым ситуациям, в том числе изображённым в художественной литературе; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтенийсиспользованием 

читательского опыта; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, в 

том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой образовательный и культурный 

уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных произведений; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности,втомчислев 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругогочеловека,используязнанияпо 

литературе. 

Предметныерезультатыполитературенауровнесреднегообщегообразования 

обеспечивают: 

осознаниепричастностикотечественнымтрадициямиисторическойпреемственностипоколен

ий; 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры, 
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сформированность ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно- 

нравственнымразвитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; 

приобщение к отечественному литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко-культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современной литературы, литератур народов России, литературной критики, в том числе: 

пьесаА.Н.Островского«Гроза»,романИ.А.Гончарова«Обломов»,романИ.С.Тургенева 

«Отцыидети»,стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета,А.К.Толстого,стихотворенияипоэма 

«Кому на Руси жить хорошо» Н.А.Некрасова, роман М.Е.Салтыкова-Щедрина «История одного 

города»(избранныеглавы),романН.Г.Чернышевского«Чтоделать?»(фрагменты),романФ.М.Достоев

ского«Преступлениеинаказание»,роман-эпопеяЛ.Н.Толстого«Войнаимир»,одно 

произведениеН.С.Лескова,рассказыипьеса«Вишнёвыйсад»А.П.Чехова,произведения 

А.Н.Островского,И.А.Гончарова,И.С.Тургенева,Ф.М.Достоевского,Л.Н.Толстого,А.П.Чехова 

(дополнительно по одному произведению каждого писателя по выбору), статьи литературных 

критиков H.А.Добролюбова, Д.И.Писарева, А.В.Дружинина, А.А.Григорьева и другие (не менее 

трёхстатейповыбору),рассказыипьеса«Надне»М.Горького,стихотворенияирассказы И.А.Бунина, 

произведения А.И.Куприна, стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А.Блока, стихотворения 

К.Д.Бальмонта, А.Белого, Н.С.Гумилева, стихотворения и поэма «Облако в штанах» 

В.В.Маяковского, стихотворения С.А.Есенина, О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой, 

стихотворения и поэма «Реквием» А.А.Ахматовой, роман Е.И. Замятина «Мы», роман Н.А. 

Островского«Какзакаляласьсталь»(избранныеглавы),романМ.А.Шолохова«ТихийДон»,роман 

М.А.Булгакова«МастериМаргарита»(или«Белаягвардия»),произведенияА.П.Платонова, В.В. 

Набокова(поодномупроизведениюкаждогописателяповыбору),стихотворенияипоэма«По 

правупамяти»А.Т.Твардовского,романА.А.Фадеева«Молодаягвардия»,романВ.О.Богомолова 

«В августе сорок четвёртого», стихотворения и роман Б.Л.Пастернака «Доктор Живаго» 

(избранные главы), повесть «Один день Ивана Денисовича» и произведение «Архипелаг ГУЛАГ» 

(фрагменты) А.И.Солженицына, произведения литературы второй половины XX– XXI века: не 

менеетрёхпрозаиковповыбору(втомчислеФ.А.Абрамова,Ч.Т.Айтматова,В.П.Аксенова, 

В.П.Астафьева,В.И. Белова,А.Г.Битова,Ю.В.Бондарева,Б.Л. Васильева,К.Д.Воробьева, 

В.С.Гроссмана,С.Д.Довлатова,Ф.А. Искандера,В.Л.Кондратьева,В.П.Некрасова, 

В.О.Пелевина,В.Г.Распутина,А.Н.иБ.Н.Стругацких,В.Ф.Тендрякова,Ю.В.Трифонова, 

В.Т.Шаламова,В.М.Шукшинаидругие),неменеетрёхпоэтовповыбору(втомчисле 

Б.А.Ахмадулиной,О.Ф.Берггольц,И.А. Бродского,Ю.И.Визбора,А.А.Вознесенского, 

В.С.Высоцкого,Ю.В.Друниной,Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого,А.С.Кушнера, 

Л.Н.Мартынова,Б.Ш.Окуджавы,Р.И.Рождественского,Н.М.Рубцова,Д.С.Самойлова, 

А.А.Тарковского и другие), пьеса одного из драматургов по выбору (в том числе А.Н.Арбузова, 

А.В. Вампилова, А.М. Володина, В.С.Розова, М.М.Рощина, К.М.Симонова и другие), не менее 

трёх произведений зарубежной литературы (в том числе романы и повести Г.Белля, Р.Брэдбери, 

У.Голдинга,Ч.Диккенса,А.Камю,Ф.Кафки,Х.Ли,Г.Г.Маркеса,У.С.Моэма,Дж.Оруэлла, 

Э.М.Ремарка,У.Старка,Д.Сэлинджера,Г.Флобера,О.Хаксли,Э.Хемингуэя,У.Эко, стихотворения 

Г.Аполлинера, Ш.Бодлера, П.Верлена, Э.Верхарна, А.Рембо, Т.С.Элиота, пьесы Г.Ибсена, 

М.Метерлинка, Б.Шоу и другие), не менее одного произведения из литератур народов 

России(втомчислепроизведенияГ.Айги,Р.Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова, К. 

Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и другие); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений с современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированныхустныхи 



110  

письменныхвысказываниях,участвоватьвдискуссииналитературныетемы; 

осознание художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее10произведенийи(или)фрагментоввкаждом 

классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмыслениефункциональнойролитеоретико-литературных понятий,втомчисле: 

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, поэтика, историко-литературный процесс, 

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

футуризм),постмодернизм,авангард,литературныйманифест,литературныежанры,трагическоеи 

комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, 

гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, 

верлибр, «вечные темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, 

сетевая литература, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный 

перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, сочинений различных жанров (объём сочинения – не менее 250 

слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской и проектной деятельности 

историко-итеоретико-литературногохарактера,втомчислесозданиямедиапроектов,различными 

приёмами цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве,использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 
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К концуобученияв10классеобучающийсяполучит следующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

осознание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской и зарубежной 

литературной классики и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; 

осознанное умение внимательно читать, понимать и самостоятельно интерпретировать 

художественные, публицистические и литературно-критические тексты; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской и зарубежной 

классической литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века), их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь 

литературных произведений второй половины XIX века с временем написания, с современностью 

и традицией; 

умениераскрывать конкретно-историческоеиобщечеловеческоесодержаниелитературных 

произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы второй половины XIX 

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

аргументированных устных и письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на 

литературные темы; 

устойчивые навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

осмысление художественной картины жизни, созданной автором в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественного произведения в единстве 

формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём 

подтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в дополнение к 

изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; осмысление 

функциональной роли теоретико-литературных понятий, в том числе: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, 

литературные направления и течения: романтизм, реализм, литературные жанры, трагическое и 

комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

фигуры речи, внутренняя речь, стиль, стилизация, аллюзия, подтекст, символ, интертекст, 

гипертекст, системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе, взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, 

художественный перевод, литературная критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения,атакжеэлементовискусствоведения,театроведения,киноведениявпроцессе 
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анализа и интерпретации произведений художественной литературы и других видов искусств; 

умениесопоставлятьпроизведениярусскойизарубежнойлитературыисравниватьихс 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и других); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы и 

умение применять их в речевой практике; 

владение умением анализировать единицы различных языковых уровней и выявлять их 

смыслообразующую роль в произведении; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, об 

индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкованияпрочитанного,ведениядиалогао 

прочитанном в русле обсуждаемой проблематики, информационной переработки текстов в виде 

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

жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами 

цитирования и редактирования текстов; 

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве,использовать ресурсытрадиционных библиотек и электронных библиотечных 

систем. 

К концуобученияв11классеобучающийсяполучит следующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по литературе: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (конец XIX – начало XXI века); 

включение в культурно-языковое пространство русской и мировой культуры через умение 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и культуры, раскрывать 

роль литературы в духовном и культурном развитии общества; 

воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознаниевзаимосвязимеждуязыковым,литературным,интеллектуальным,духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России, и самооценки собственного интеллектуально- 

нравственного уровня; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него – к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры, понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

классическойисовременнойлитературы,литературнародовРоссии(конецXIX–началоXXIвека), их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 

мировой литературы; 

сформированность умений самостоятельно определять и учитывать историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять 

связьлитературныхпроизведенийконцаXIX–началаXXIвекасовременемнаписания,с 
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современностьюитрадицией,выявлятьсквозныетемыиключевыепроблемырусскойлитературы; 

способностьсамостоятельновыявлятьвпроизведенияххудожественнойлитературыобразы, 

темы,идеи,проблемыивыражатьсвоёотношениекнимвразвёрнутыхаргументированныхустных и 

письменных высказываниях, участие в дискуссии на литературные темы; 

свободное владение устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших 

образцов отечественной и зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

умение эмоционально откликаться на прочитанное, выражать личное отношение к нему, 

передавать собственные читательские впечатления и аргументировать своё мнение; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть, не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественного 

произведения в единстве формы и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём 

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

понятий (в дополнение к изученным на уровне основного общего образования); 

владение комплексным филологическим анализом художественного текста; 

осмыслениефункциональнойролитеоретико-литературных понятий,втомчисле: 

конкретно-историческое, общечеловеческое и национальное в творчестве писателя, 

традиция и новаторство, авторский замысел и его воплощение, миф и литература, историзм, 

народность, художественное время и пространство, поэтика, историко-литературный процесс, 

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

футуризм),постмодернизм,авангард,литературныйманифест,литературныежанры,трагическоеи 

комическое, психологизм, тематика и проблематика, авторская позиция, фабула, виды тропов и 

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

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр, «вечные 

темы» и «вечные образы» в литературе, беллетристика, массовая литература, сетевая литература, 

взаимосвязь и взаимовлияние национальных литератур, художественный перевод, литературная 

критика; 

понимание и осмысленное использование терминологического аппарата современного 

литературоведения, а также элементов искусствоведения, театроведения, киноведения в процессе 

анализа и интерпретации произведений художественной литературы и литературной критики; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, 

театр, кино, музыка и другие); 

сформированность представлений о литературном произведении как явлении словесного 

искусства, о языке художественной литературы в его эстетической функции и об изобразительно- 

выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной литературы, 

умение применять их в речевой практике; 

умение анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию, и выявлять их смыслообразующую роль; 

сформированность представлений о стилях художественной литературы разных эпох, 

литературных направлениях, течениях, школах, об индивидуальном авторском стиле; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов,умениями самостоятельногоистолкованияпрочитанного,информационной 

переработкитекстовввидеаннотаций,отзывов,докладов,тезисов,конспектов,рефератов,атакже 

сочинений различных жанров (не менее 250 слов); 

владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

владение умениями учебной проектно-исследовательской деятельности историко- и 

теоретико-литературного характера, в том числе создания медиапроектов, различными приёмами 

цитирования и редактирования собственных и чужих текстов; 



114  

сформированность представлений об основных направлениях литературной критики, о 

современных подходах к анализу художественного текста в литературоведении; 

умение создавать собственные литературно-критические произведения на основе 

прочитанных художественных текстов; 

умение самостоятельно работать с разными информационными источниками, в том числе в 

медиапространстве (поиск, анализ, отбор, структурирование, презентация информации), 

оптимально использовать ресурсытрадиционных библиотеки электронных библиотечных систем. 

 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Литература» 

(углубленныйуровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 
Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 21.6.1.ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н.Островский.Драма«Гроза».Пьесы 
«Бесприданница», «Свои люди – сочтёмся» и другие (одно 
произведение по выбору). 

И.А.Гончаров.Роман«Обломов».Романыиочерки(одно 

произведение по выбору). Например, «Обыкновенная 
история», очерки из книги «Фрегат «Паллада» и другие. 

И.С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». Повести и романы 

(одно произведение по выбору). Например, «Первая 
любовь», «Вешние воды», «Рудин», «Дворянское гнездо» и 

другие. Статья «Гамлет и Дон Кихот». 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например,«Silentium!»,«Нето,чтомнитевы,природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы 
любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и всё былое...»), «Певучесть есть в морских 

волнах…», «Природа – сфинкс. И тем она верней...», «Эти 
бедныеселенья…»,«Овещаядушамоя!..»,«Деньиночь»и 

другие. 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеепятиповыбору). 
Например,«Тройка»,«Янелюблюирониитвоей...», 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у 
двери гроба…», «Блажен незлобивый поэт…», «Памяти 

Добролюбова», «Пророк» и другие. 

Поэма«КомунаРусижитьхорошо». 
А.А. Фет. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например,«Однимтолчкомсогнатьладьюживую…»,«Ещё 

майскаяночь»,«Вечер»,«Этоутро,радостьэта…»,«Шёпот, 
робкоедыханье…»,«Сияланочь.Лунойбылполонсад. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 
на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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 Лежали…», «Я тебеничегонескажу…», «Заряпрощаетсяс 
землёю...»,«Назаретыеёнебуди…»,«Какбеденнашязык! 

Хочу и не могу…», «На стоге сена ночью южной…» и 

другие. 
А.К. Толстой. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Средь шумного бала, случайно…», 

«Колокольчикимои…»,«Меня,вомракеивпыли…», 

«Двухстановнебоец,нотолькогостьслучайный…»и другие. 
Н.Г. Чернышевский. Роман «Что делать?» (главы по 

выбору). Статьи «Детство и отрочество. Сочинение графа 

Л.Н.Толстого.ВоенныерассказыграфаЛ.Н.Толстого», 
«Русский человек на rendez-vous. Размышления по 

прочтении повести г. Тургенева «Ася». 

Ф.М. Достоевский. Роман «Преступление и наказание». 
Повести и романы (одно произведение по выбору). 

Например,«НеточкаНезванова»,«Сонсмешного человека», 

«Идиот»,«Подросток»идругие. 
Л.Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». Рассказы, 

повести и романы (одно произведение по выбору). 

Например,рассказыизцикла«Севастопольскиерассказы», 

«СмертьИванаИльича»,«АннаКаренина»идругие. 
М.Е.Салтыков-Щедрин.Роман-хроника«Историяодного 

города» (не менее четырёх глав по выбору). Например, 
главы «О корени происхождения глуповцев», «Опись 

градоначальникам», «Органчик», «Подтверждение 

покаяния» и другие. Сказки (не менее трёх по выбору). 

Например,«Пропаласовесть»,«Медведьнавоеводстве», 

«Карась-идеалист»,«Коняга»идругие. 
Н.С. Лесков. Рассказы и повести (не менее двух 

произведений по выбору). Например, «Очарованный 

странник», «Однодум», «Тупейный художник», «Леди 

Макбет Мценского уезда» и другие. 

А.П. Чехов. Рассказы (не менее пяти по выбору). 
Например,«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой», 

«Человеквфутляре»,«Крыжовник»,«Олюбви», 
«Попрыгунья»,«Душечка»,«Домсмезонином»идругие. 

Комедия«Вишнёвыйсад».Пьесы«Чайка»,«ДядяВаня», 
«Трисестры»(однопроизведениеповыбору). 

 

2. 21.6.2. Литературная критика второй половины XIX века. 

СтатьиH.А.Добролюбова«Лучсветавтёмномцарстве», 

«Чтотакоеобломовщина?»,Д.И.Писарева«Базаров», 
«Мотивы русской драмы», А.В. Дружинина «Обломов». 

Роман И.А. Гончарова», А.А. Григорьева «После «Грозы» 
Островского», Н.Н. Страхова «Сочинения гр. Л.Н. 

Толстого» и другие (не менее трёх статей по выбору в 

соответствиисизучаемымхудожественным 
произведением). 

 

3. 21.6.3.ЛитературанародовРоссии. 
Стихотворения и поэмы (не менее одного произведения по 

выбору).Например,стихотворенияГ.Тукая,стихотворенияи 
поэма«Фатима»К.Хетагуроваидругие). 

 

4. 21.6.4.Зарубежнаялитература. 
Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее 

одногопроизведенияповыбору).Например,произведенияЧ. 

Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Большие надежды», Г. 
Флобера«МадамБовари»,Э.Золя«Творчество»,Г.Де 
Мопассана«Милыйдруг»идругие. 
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 Зарубежная поэзия второй половины XIX века (не менее 
двух стихотворений одного из поэтовпо выбору). Например, 

стихотворенияА.Рембо,Ш.Бодлера,П.Верлена,Э.Верхарна и 

другие. 
Зарубежная драматургия второй половины XIX века (не 

менее одного произведения по выбору). Например, пьесы Г. 

Гауптмана«Передвосходомсолнца»,«Одинокие»,Г.Ибсена 
«Кукольныйдом»,«ПерГюнт»идругие. 

 

 

 

№п/п Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 
Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 21.7.1.ЛитератураконцаXIX–началаХХвека. 
А.И. Куприн. Рассказы и повести (два произведения по 

выбору).Например,«Гранатовыйбраслет»,«Олеся», 
«Поединок»идругие. 

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(двапроизведенияпо 

выбору).Например,«ИудаИскариот»,«Большойшлем», 

«Рассказосемиповешенных»идругие. 
М. Горький. Рассказы, повести, романы (два 

произведенияповыбору).Например,«СтарухаИзергиль», 

«МакарЧудра»,«Коновалов»,«ФомаГордеев»идругие. 
Пьеса«На дне». 
Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее трёх 

стихотворений двух поэтов по выбору). Например, 
стихотворенияИ.Ф.Анненского,К.Д.Бальмонта,А. 

Белого, В.Я. Брюсова, М.А. Волошина, И. Северянина, 
В.С.Соловьева,Ф.К.Сологуба,В.В.Хлебниковаидругие. 

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 

на текущий учебный год 

2. 21.7.2.ЛитератураХХ века. 
И.А. Бунин. Стихотворения (не менее двух по выбору). 

Например, «Аленушка», «Вечер», «Дурман», «И цветы, и 

шмели, и трава, и колосья…», «У птицы есть гнездо, у 

зверя есть нора…» и другие. Рассказы (три по выбору). 
Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско», «Тёмные 

аллеи», «Лёгкое дыхание», «Солнечный удар» и другие. 

Книгаочерков«Окаянныедни»(фрагменты). 
А.А. Блок. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например,«Незнакомка»,«Россия»,«Ночь,улица,фонарь, 
аптека…», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…» 

(изцикла«НаполеКуликовом»),«Нажелезнойдороге», 

«Одоблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца 

ибезкраю…»,«О,яхочубезумножить…»,«Девушкапела в 
церковном хоре…», «В ресторане», «Вхожу я в тёмные 

храмы...»,«Я–Гамлет.Холодееткровь…»,«Фабрика», 

«Русь»,«Когдавыстоитенамоёмпути…»,«Онапришлас 

мороза…», «Рождённые вгодаглухие…», «Пушкинскому 
Дому», «Скифы» и другие. 

Поэма «Двенадцать». 
Н.С. Гумилёв. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 
Например, «Жираф», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны»,«Пятистопныеямбы»,«Слово»,«Шестое 

чувство», «Андрей Рублев» и другие. 
В.В.Маяковский.Стихотворения(неменеепятипо выбору).

 Например, «А вы могли бы?», «Нате!», 
«Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», 
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 «Прозаседавшиеся»,«ПисьмоТатьянеЯковлевой», 

«Скрипкаинемножконервно»,«Дешёваяраспродажа», 
«Левый марш», «Сергею Есенину», «Товарищу Нетте, 
пароходу и человеку» и другие. 

Поэмы «Облако в штанах», «Во весь голос. Первое 

вступление в поэму». 
С.А. Есенин. Стихотворения (не менее пяти по выбору). 

Например, «Гой ты, Русь, моя родная...», «Письмо 

матери», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина 

дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 
зову, не плачу…», «Я последний поэт деревни…», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...», «Не 

бродить, не мять в кустах багряных…», «Клён ты мой 
опавший…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь 

уходим понемногу…», «О красном вечере задумалась 

дорога…»,«Запелитёсаныедроги…»,«Русь», 
«Пушкину», «Я иду долиной. На затылке кепи...», «До 

свиданья, друг мой, до свиданья!..» и другие. 

Поэма«Чёрныйчеловек». 
О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее пяти по 

выбору).Например,«Бессонница.Гомер.Тугиепаруса…», 

«Загремучуюдоблестьгрядущихвеков…»,«Ленинград», 

«Мыживём,подсобоюнечуястраны…»,«NotreDame», 
«Айя-София», «Невыразимая печаль…», «Золотистого 

мёда струя из бутылки текла…», «Я не слыхал рассказов 
Оссиана…», «Нет, никогда ничей я не был 

современник…», «Я к губам подношу эту зелень…» и 

другие. 
М.И.Цветаева.Стихотворения(неменеепятиповыбору). 

Например, «Моим стихам, написанным так рано…», «Кто 

созданизкамня,ктосозданизглины…»,«Идёшь,наменя 

похожий…»,«Мненравится,чтовыбольнынемной…», 
«Тоска по родине! Давно…», «Книги в красном 

переплёте», «Бабушке», «Стихи к Блоку» («Имя твоё – 

птица в руке…»), «Генералам двенадцатого года», «Уж 
сколько их упало в эту бездну…», «Расстояние: вёрсты, 

мили…», «Красною кистью…», «Семь холмов – как семь 

колоколов!..» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

Очерк«МойПушкин». 
А.А.Ахматова.Стихотворения(неменеепятиповыбору). 

Например, «Песня последней встречи», «Сжала руки под 
тёмнойвуалью…»,«Смуглыйотрокбродилпоаллеям…», 

«Мне голос был. Он звал утешно…», «Не с теми я, кто 

бросилземлю...»,«Мужество»,«Приморскийсонет», 

«Родная земля», «Сероглазый король», «Вечером», «Все 
мы бражники здесь, блудницы…», «Всё расхищено, 

предано, продано…», «Я научилась просто, мудро 

жить…»,«Заплаканнаяосень,каквдова...»,«Передвесной 
бывают днитакие...»,«Мненикчемуодическиерати…», 

«Творчество», «Муза» («Когда я ночью жду её 

прихода…») и другие. 

Поэма «Реквием». 

Е.И.Замятин.Роман«Мы». 
Н.А. Островский. Роман «Как закалялась сталь» 

(избранные главы). 

М.А.Шолохов.Роман-эпопея«ТихийДон». 

В.В. Набоков. Рассказы, повести, романы (одно 

произведениеповыбору).Например,«Облако,озеро, 
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 башня», «Весна в Фиальте», «Машенька», «Защита 
Лужина», «Дар» и другие. 

М.А. Булгаков. Романы «Белая гвардия», «Мастер и 

Маргарита» (один роман по выбору). Рассказы, повести, 
пьесы(однопроизведениеповыбору).Например,рассказы 

изкниги«Запискиюноговрача»,«Запискинаманжетах», 

«ДниТурбиных»,«Бег»идругие. 
А.П. Платонов. Рассказы и повести (два произведения по 

выбору).Например,«Впрекрасномияростноммире», 

«Котлован»,«Возвращение»,«РекаПотудань», 

«Сокровенныйчеловек»идругие. 
А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по 

выбору). Например, «Вся суть в одном-единственном 

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

рваный цоколь монумента...», «О сущем», «В тот день, 

когдаокончиласьвойна…»,«ЯубитподоРжевом», 

«ПамятиГагарина»идругие. 
Поэма «По праву памяти». 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному 

произведению не менее чем трёх писателей по выбору). 
Например,В.П.Астафьев«Пастухипастушка», 

«Звездопад»,Ю.В.Бондарев«Горячийснег»,В.В.Быков 
«Обелиск», «Сотников», «Альпийская баллада», Б.Л. 
Васильев«Азориздесьтихие»,«Вспискахнезначился», 

«Завтрабылавойна»,«Летятмоикони»,К.Д.Воробьёв 
«Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!», В.Л. 

Кондратьев «Сашка», В.П. Некрасов «В окопах 

Сталинграда»,Е.И.Носов«Красноевинопобеды», 

«Шопен, соната номер два», С.С. Смирнов «Брестская 
крепость» и другие. 

А.А.Фадеев«Молодаягвардия». 

В.О.Богомолов«Вавгустесорокчетвёртого». 
Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения 

(по одному стихотворению не менее чем трёх поэтов по 
выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В. Исаковского, 

Ю.Д. Левитанского, С.С. Орлова, Д.С. Самойлова, К.М. 

Симонова, Б.А. Слуцкого и других. 
Драматургия о Великой Отечественной войне. Пьесы 

(однопроизведениеповыбору).Например,В.С.Розов 

«Вечно живые», К.М. Симонов «Русские люди» и другие. 
Б.Л.Пастернак.Стихотворения(неменеепятиповыбору). 

Например,«Февраль.Достатьчернилиплакать!..», 

«Определениепоэзии»,«Вовсёммнехочетсядойти…», 
«Снег идет», «Любить иных – тяжелый крест...», «Быть 

знаменитым некрасиво…», «Ночь», «Гамлет», «Зимняя 

ночь», «Единственные дни», «О, знал бы я, что так 
бывает…»,«Никогонебудетвдоме...»,«Август»идругие. 

Роман «Доктор Живаго» (избранные главы). 

А.В. Вампилов. Пьесы (не менее одной по выбору). 

Например, «Старший сын», «Утиная охота» и другие. 
А.И. Солженицын. Произведения «Один день Ивана 

Денисовича», «Архипелаг ГУЛАГ» (фрагменты книги по 

выбору, например, глава «Поэзия под плитой, правда под 
камнем»), произведения из цикла «Крохотки» (не менее 

двух). 

В.М. Шукшин. Рассказы и повести (не менее четырёх 
произведенийповыбору).Например,«Срезал»,«Обида», 
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 «Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки», 

«Забуксовал»,«ДядяЕрмолай»,«Ширешаг,маэстро!», 

«Калинакрасная»идругие. 
В.Г. Распутин. Рассказы и повести (не менее одного 

произведения по выбору). Например, «Прощание с 

Матёрой»,«Живиипомни»,«Женскийразговор»идругие. 
Н.М. Рубцов. Стихотворения (не менее трёх по выбору). 

Например, «Звезда полей», «Тихая моя родина!..», «В 

горнице моей светло…», «Привет, Россия…», «Русский 

огонёк», «Я буду скакать по холмам задремавшей 
отчизны»,«Роднаядеревня»,«Восеннемлесу»,«Вминуты 

музыки печальной…», «Видения на холме», «Ночь на 

родине», «Утро» и другие. 
И.А.Бродский.Стихотворения(неменеепятиповыбору). 

Например,«НасмертьЖукова»,«Осенний крик ястреба», 

«Пилигримы», «Стансы»(«Нистраны,нипогоста…»),«На 
столетиеАнныАхматовой»,«Рождественскийроманс», 

«Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «И вечный 

бой…», «Япамятниксебевоздвигиной…», «Моислова,я 

думаю, умрут…», «Ниоткуда с любовью, надцатого 
мартобря…»,«Воротишьсянародину.Нучтож…», 

«Postscriptum»идругие. 

В.С.Высоцкий.Стихотворения(неменеетрёхповыбору). 
Например,«ПесняоЗемле»,«Онневернулсяизбоя»,«Мы 

вращаемЗемлю»,«Янелюблю»,«Братскиемогилы», 

«Песняодруге»,«Лирическая»,«Охотанаволков», 
«Песняозвёздах»идругие. 

 

3. 21.7.3. Проза второй половины XX – начала XXI века. 
Рассказы, повести, романы (по одному произведению не 

менее четырёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. 

Абрамов («Братья и сёстры» (фрагменты из романа), 
повесть«Пелагея»идругие),Ч.Т.Айтматов(повести 

«Пегий пёс, бегущий краем моря», «Белый пароход» и 

другие),В.П.Астафьев(повествованиеврассказах«Царь- 

рыба» и другие), В.И. Белов (рассказы «На родине», «За 
тремяволоками»,«Бобришныйугор»идругие),А.Г.Битов 

(цикл рассказов «Аптекарский остров», повесть «Жизнь в 

ветренуюпогоду»идругие),А.Н.Варламов(повести 

«Гора»,«Рождение»идругие),Г.Н.Владимов(повесть 
«Верный Руслан»), В.С. Гроссман (роман «Жизнь и 

судьба»(фрагменты)),С.Д.Довлатов(повесть 

«Заповедник»идругие),Ф.А.Искандер(романврассказах 

«СандроизЧегема»(фрагменты),философскаясказка 
«Кроликииудавы»идругие),Ю.П.Казаков(рассказы 
«Северный дневник», «Поморка», «Во сне ты горько 
плакал» и другие), В.С. Маканин (рассказ «Кавказский 

пленный»),В.О.Пелевин(повесть«ОмонРа»,роман 

«Жизньнасекомых»идругие),ЗахарПрилепин(рассказ 
«Белыйквадрат»идругие),В.А.Солоухин(повесть 
«Капля росы», произведения из цикла «Камешки на 

ладони»), А.Н. и Б.Н. Стругацкие (повести «Пикник на 
обочине»,«Понедельникначинаетсявсубботу»идругие), 

В.Ф.Тендряков(повесть«Ночьпослевыпуска»,рассказы 

«Хлеб для собаки», «Пара гнедых» и другие), Ю.В. 
Трифонов (повести «Отблеск костра», «Обмен», «Другая 

жизнь», «Дом на набережной» и другие), В.Т. Шаламов 

(«Колымскиерассказы»,например,«Одиночныйзамер», 
«Инжектор»,«Записьмом»,«Напредставку»)идругие. 
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4. 21.7.4. Поэзия второй половины XX – начала XXI века. 
Стихотворения и поэмы (по одному произведению не 

менее четырёх поэтов по выбору). Например, Б.А. 

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, Е.А. Евтушенко, Н.А. 
Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. 

Кушнера, Л.Н. Мартынова, О.А. Николаевой, Б.Ш. 

Окуджавы, Д.А. Пригова, Р.И. Рождественского, О.А. 

Седаковой,В.Н.Соколова,А.А.Тарковского,О.Г. 
Чухонцеваидругих. 

 

5. 21.7.5. Драматургия второй половины ХХ – начала XXI 

века. Пьесы (произведение одного из драматургов по 

выбору).Например,А.Н.Арбузов«Иркутскаяистория», 

«Жестокие игры», А.М. Володин «Пять вечеров», «Моя 
старшая сестра», К.В. Драгунская «Рыжая пьеса», В.С. 

Розов«Гнездоглухаря»,М.М.Рощин«Валентини 
Валентина»,«Спешитеделатьдобро»идругие. 

 

6. 21.7.6.ЛитературанародовРоссии 
Рассказы, повести, стихотворения (не менее двух 

произведенийповыбору).Например,рассказЮ.Рытхэу 

«Хранитель огня», роман «Сон в начале тумана», повести 
Ю. Шесталова «Синий ветер каслания», «Когда качало 

меня солнце» и другие, стихотворения Г. Айги, Р. 

Гамзатова,М.Джалиля,М.Карима,Д.Кугультинова,К. 
Кулиеваидругие. 

 

7. 21.7.7.Зарубежнаялитература. 
ЗарубежнаяпрозаXXвека(неменеедвухпроизведений по 

выбору). Например, произведения Г. Бёлля «Глазами 

клоуна», Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», У. 

Голдинга «Повелитель мух», А. Камю «Посторонний», Ф. 
Кафки «Превращение», Г.Г. Маркеса «Сто лет 

одиночества», У.С. Моэма «Театр», Д. Оруэлла «1984», 

Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 
товарища», Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи», У. 

Старка«Пустьтанцуютбелыемедведи»,Г.Уэллса 

«Машинавремени»,О.Хаксли«Одивныйновыймир»,Э. 

Хемингуэя«Старикиморе»,«Прощай,оружие»,А.Франк 

«ДневникАнныФранк»,У.Эко«ИмяРозы»идругие. 
Зарубежная поэзия XX века (не менее трёх 

стихотворений одного из поэтов по выбору). Например, 

стихотворения Г. Аполлинера, Ф. Гарсиа Лорки, P.M. 

Рильке, Т.С. Элиота и других. 

Зарубежная драматургия XX века (не менее одного 
произведенияповыбору).Например,пьесыБ.Брехта 

«МамашаКуражиеёдети»,Ф.Дюрренмата«Визитстарой 

дамы», Э. Ионеско «Носорог», М. Метерлинка «Синяя 

птица»,Д.Пристли«Визитинспектора»,О.Уайльда 

«Идеальныймуж», Т. Уильямса «Трамвай«Желание»», Б. 

Шоу «Пигмалион» и другие. 

 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(чеченский)язык» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(чеченский)язык»(предметнаяобласть 

«Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родному (чеченскому) 

языку, родной (чеченский) язык, чеченский язык) разработана для обучающихся, владеющих 

родным(чеченским)языком,ивключаетпояснительнуюзаписку,содержаниеобучения, 
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планируемые результаты освоения программы по родному (чеченскому) языку и и дополнена 

общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в 

соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по родному 

(чеченскому) языку. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по родному (чеченскому) языку обеспечивает межпредметные связи с 

гуманитарными дисциплинами«Русский язык»,«Родная (чеченская) литература»,«Литература», 

«Изобразительноеискусство»и другими. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программе по родному (чеченскому) языку на уровнях начального общего и 

основного общего образования. Однако содержание программы для 10–11 классов имеет 

особенности, обусловленные предметным содержанием системы среднего общего образования, 

психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

В содержании программы по родному (чеченскому) языку выделяются следующие 

содержательные линии: «Общие сведения о языке»; «Разделы языка». 

Изучение родного (чеченского) языка направлено на достижение следующих целей: 

воспитаниеуважениякродному(чеченскому)языку,сознательногоотношениякнемукак 

явлениюкультуры,осознаниеэстетическойценностиродногоязыка; 

осмысление родного (чеченского) языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально- 

этических норм, принятых в обществе; 

расширение знаний о специфике чеченского языка, основных языковых единицах в 

соответствии с разделами науки о языке. 

Общеечислочасов,дляизученияродного(чеченского)языка,определяетсяучебнымпланом 

ООПСООиможеткорректироватьсянаначалоучебногогодапорешениюпедагогическогосовета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Общие сведения о чеченском языке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской Республики. Чеченский язык – 

национальный язык чеченского народа. Язык – средство связи и человеческого общения, развития 

общества.Осознаниеролииместачеченскогоязыкавжизнисовременногообществаигосударства. 

Фонетика.Графика.Орфоэпия. 

Фонетика,графикаиорфоэпиякакразделылингвистики.Звук–наименьшаяединицаязыка. 

Соотношение звука и буквы. Современный чеченский алфавит. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Системагласныхисогласныхзвуковчеченскогоязыка,еёотличиеотфонетическойсистемы 

русского языка. Изменение звуков в речевом потоке. 

Слог. Специфические звуки чеченского языка. Долгие и краткие гласные чеченского языка. 

Интонациячеченскойречи,основныетипыинтонационныхконструкций(практически).Основные 

орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. 

Долгие и краткие гласные, звонкие и глухие согласные, их различие. Сопоставление 

звуковогоибуквенногосоставаслов.Фонетическийанализслова.Делениесловнаслоги.Владение 

навыками переноса слова с одной строки на другую. Владение орфоэпическими нормами и 

интонацией чеченского языка. Осознание особенностей фонетической системы и интонации 

чеченского языка. 

Составсловаи словообразование. 

Понятиеоморфемекакминимальной значимой единице языка. 
Основасловаиокончание.Корень.Однокоренныеслова.Чередованиегласныхисогласных 

вкорняхслов.Суффикс.Приставка.Отличиеструктурычеченскогословаотструктурыслов 
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русского языка. Понятия о словообразовании и словоизменении. Словообразовательные и 

формообразующие морфемы. Основные способы словообразования в чеченском языке. 

Словообразовательнаяпара,словообразовательнаяцепочка. 

Осознаниеособенностейструктурычеченскогослова.Пониманиеролиморфемвпроцессах 

форм и словообразования. Выделение морфем слова. Определение значения слова по 

словообразовательным элементам. 

Подбор однокоренных слов, употребление их в речи. Определение основных способов 

словообразования, цепочек слов. Владение навыками образования новых слов различными 

способами. Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного и морфемного словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Разборсловапосоставуи словообразовательный анализ. 

Лексикаи фразеология. 

Слово–единицаязыка.Лексическоеиграмматическоезначениеслова.Словаснационально- 

культурным компонентом значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значение слова. Лексическая сочетаемость. Слова однозначные и многозначные. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексика чеченского языка с точки зрения её происхождения (исконно чеченская и 

заимствованная), активного и пассивного запаса (историзмы, архаизмы, неологизмы), сферы 

употребления (общеупотребительные слова, диалектизмы, жаргонизмы, термины, 

профессионализмы). 

Стилистическиепластылексики:книжная,нейтральная,разговорная. 

Фразеологизмы,ихпризнакиизначение.Особенностипереводафразеологизмовнарусский язык 

(дословная непереводимость). Крылатые слова и выражения. Пословицы и поговорки. 

Основныесловаричеченскогоязыка.Двуязычныесловари. 

Овладение минимумом лексических и фразеологических единиц, необходимым и 

достаточнымдляобщениявжизненноважныхситуациях.Употреблениевречисловвсоответствии 

сихлексическимзначением,сочетаемостью,атакжеусловиямиицелямиобщения.Использование 

одноязычных лексических словарей различного типаи двуязычных словарей для определения или 

уточнения значения слова, подбора синонимов, антонимов, омонимов, разграничения паронимов, 

обогащения речи фразеологическими сочетаниями. 

Проведениелексическогоразбора слова. 

Морфология 

Морфология – раздел грамматики. Система частей речи в чеченском языке. 

Самостоятельныечастиречи.Ихграмматическоезначение,морфологическиепризнаки, 

синтаксическаяроль.Предложно-падежнаясистемачеченскогоязыка:семантика,формы, 

употребление. Видовременная система чеченского языка: семантика, формы, употребление. 

Служебные части речи. Их значение, морфологические признаки, синтаксическая функция. 

Разряды служебных частей речи по значению, структуре, синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Опознавание различных частей речи по их существенным признакам. Морфологический 

анализслова.Употреблениеформсловразличныхчастейречивсоответствииснормамичеченского 

литературного языка. 

Осознание сходств и различий состава частей речи, форм выражения морфологических 

категорий чеченского языка по сравнению с русским. 

 

 

 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Синтаксис. 

Синтаксис–разделграмматики.Единицысинтаксисачеченскогоязыка.Словосочетание,его 

структура и виды. Типы связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 
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Предложное и беспредложное управление. Предложение, его структура и грамматическое 

значение. Типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Средства 

оформленияпредложения:интонация,логическое ударение,порядок слов.Грамматическая основа 

предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения и способы их 

выражения. Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, полные и неполные, осложненной и неосложненной 

структуры. Типы односоставных предложений. 

Осложнённое предложение. Предложения с однородными членами, с обособленными 

членами, с обращениями, с вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложное предложение, его структура и грамматическая основа. Виды сложных 

предложений: союзные и бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Сложносочинённое предложение: структура, виды, средства и способы связи. Смысловые 

отношения между частями сложносочинённого предложения. Интонация, знаки препинания. 

Сложноподчинённое предложение: структура, виды, средства и способы связи. Смысловые 

отношения между частями сложноподчинённого предложения. Интонация, знаки препинания. 

Сложноебессоюзноепредложение,структураисмысловыеотношениямеждуегочастями. 

Интонация,знаки препинания. 

Способыпередачичужойречи.Тексткаксинтаксическаяединица.Средстваиспособысвязи 

предложений и частей текста. 

Определение типа связи слов в словосочетании, выделение грамматической основы 

предложения.Определениеструктурныхтиповпростыхисложныхпредложений.Синтаксический 

анализ предложения. Трансформация сложноподчинённых предложений в простые и простых – в 

сложные.Соблюдениенормпостроениясловосочетания,простогоисложногопредложений,текста. 

Использование синонимических конструкций для более точного выражения мысли и усиления 

выразительности речи. 

Орфографияи пунктуация. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в корне. Правописание приставок, суффиксов и окончаний. 

Правописание ъ и ь. Слитное, дефисное и раздельное написания. Прописная и строчная буквы. 

Перенос слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуациякаксистемаправилправописания.Понятиепунктограммы.Знакипрепинанияв 

конце предложения, в простом (неосложнённом и осложнённом) и сложном предложениях, при 

прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Орфографический разбор слова. 

Пунктуационный разбор. Применение орфографических словарей и справочников по 

правописанию при решении орфографических и пунктуационных задач. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородному(чеченскому)языкуна уровне 

среднего общего образования 

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 
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готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

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,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях и труде; 

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениек своимродителями (или)другимчленам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родному (чеченскому) 

языку; 

5) физическоговоспитания: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способностьинициировать,планироватьисамостоятельноосуществлятьтакуюдеятельность,втом 

числе в процессе изучения родного (чеченского) языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов, журналистов, писателей, переводчиков; 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 
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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; 

активноенеприятиедействий,приносящих вредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по родному (чеченскому) языку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

родному (чеченскому) языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать языковые средства для выражения своего состояния, видеть направление развития 

собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботитьсяоних,проявлятькниминтересиразрешатьконфликтысучётомсобственногоречевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения родного (чеченского) языка на уровне среднего общего образования 

у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиедлясравнения,классификациии 

обобщения; 

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

закономерности и противоречия языковых явлений, данных в наблюдении; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьрискиисоответствиерезультатовцелям; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовые исследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, способностью и 

готовностью к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
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осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных проектов; 

владеть научной, в том числелингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу ее 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации и её целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность информации, её соответствие правовым и морально-этическим 

нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияи взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать свою точку зрения с 

использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут принятия себя и других людей как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихлюдейприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоих 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родному 

(чеченскому) языку; 

проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

иметь представление о чеченском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы; 

иметьпредставлениеокультуреречи как разделе лингвистики; 

комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры; 

использоватьэтизнаниявречевойпрактике; 

выполнять лексический анализ слова; 

определятьизобразительно-выразительныесредствалексики. 

соблюдатьлексическиенормы,анализироватьихарактеризоватьвысказывания(втомчисле 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм чеченского литературного языка; 

характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности использования 

стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики; 

использовать толковый словарь, словари синонимов, фразеологический, 

словообразовательный словарь, орфографический словарь, этимологический словарь, словарь 

устаревших слов; 

выполнятьморфемныйисловообразовательныйанализслова; 

анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) с точки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур); 

выполнятьморфологическийанализ слова; 

определятьособенностиупотреблениявтекстесловразных частейречи; 

соблюдать морфологические нормы, анализировать и характеризовать высказывания (в том 

числе собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм чеченского литературного 

языка; 
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характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов, 

причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного); 

создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и 

жанров; 

употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией (объём устных 

монологическихвысказываний–неменее100слов,объёмдиалогическоговысказывания–неменее 7-8 

реплик); 

выступатьпередаудиториейсдокладом; 

представлять реферат, исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; 

использоватьобразовательныеинформационно-коммуникационныеинструментыиресурсы 

длярешения учебных задач; 

создаватьтекстыразныхжанровнаучного,публицистического,официально-деловогостилей 

(объём сочинения – не менее 280 слов); 

использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных текстов, 

включая гипертекст, графику, инфографику и другое (объём текста для чтения – 450-500 слов); 

объёмпрослушанногоилипрочитанноготекстадляпересказа(от250 до300 слов); 

знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официальногоилинеофициальногообщения,статусуадресантаилиадресата,использоватьправила 

чеченского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации; 

употреблятьязыковыесредствас учётомречевойситуации; 

соблюдатьв устной речии написьменормычеченскоголитературногоязыка; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Предметные результаты изучения родного (чеченского) языка. К концу 11 класса 

обучающийся научится: 

выполнять синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного предложения; 

определять изобразительно-выразительныесредствасинтаксисачеченскогоязыка(врамках 

изученного); 

соблюдатьсинтаксические нормы; 

анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-падежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастного и деепричастного оборотов (в рамках изученного); 

различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения; 

выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью (определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной); 

пониматьявленияграмматическойсинонимиисложноподчинённыхпредложенийипростых 

предложений с обособленными членами, использовать соответствующие конструкции в речи; 

трансформировать сложноподчинённые предложения в простые и простые в сложные, 

сохраняя смысл; 

понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности 

употребления сложноподчинённых предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений; 

применятьнормыпостроениясложноподчинённыхпредложенийипостановкизнаков 

препинания в них; 

характеризоватьсмысловыеотношениямеждучастямибессоюзногосложногопредложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений; 
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различатьвидыбессоюзных сложных предложений; 

правильноупотреблятьбессоюзныесложныепредложенияв речи; 

пониматьосновныеграмматическиенормыпостроениябессоюзногосложногопредложения, 

особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи; 

проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений; 

выявлятьграмматическуюсинонимиюбессоюзныхсложныхпредложенийисоюзных 

сложныхпредложений,использоватьсоответствующиеконструкциивречи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюденияпунктуационных правил 

чеченскоголитературногоязыка(врамкахизученного); 

использовать словари, справочники; 

иметьпредставлениеопринципахиразделахчеченскойорфографии; 

выполнять орфографический анализ слова; 

анализироватьихарактеризоватьтекст(втомчислесобственный)сточкизрениясоблюдения 

орфографических правил чеченского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдатьправила орфографии; 

иметьпредставлениеопринципахиразделахчеченскойпунктуации; 

различать подчинительные союзы и союзные слова; 

соблюдатьправила пунктуации. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Родной(чеченский)язык» 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

10класс 

1. 58.6.1.Общиесведенияочеченскомязыке. 

Чеченский язык – государственный язык Чеченской 

Республики. Чеченский язык – национальный язык 

чеченскогонарода.Язык–средствосвязиичеловеческого 

общения, развития общества. Осознание роли и места 

чеченскогоязыкавжизнисовременногообществаи 

государства. 

 

2. 58.6.2.Фонетика.Графика.Орфоэпия. 
Фонетика, графика и орфоэпия как разделы лингвистики. 

Звук – наименьшая единица языка. Соотношение звука и 
буквы. Современный чеченский алфавит. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Системагласныхисогласныхзвуковчеченскогоязыка,её 
отличие от фонетической системы русского языка. 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Слог. Специфические звуки чеченского языка. Долгие и 
краткие гласные чеченского языка. Интонация чеченской 

речи,основныетипыинтонационныхконструкций 
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 (практически). Основные орфоэпические нормы. 
Орфоэпические словари. 

Долгиеикраткиегласные,звонкиеиглухиесогласные,их 

различие. Сопоставлениезвукового и буквенного состава 
слов. Фонетическийанализ слова. Делениесловнаслоги. 

Владение навыками переноса слова с одной строки на 

другую. Владение орфоэпическими нормами и 

интонациейчеченскогоязыка.Осознаниеособенностей 
фонетическойсистемыиинтонациичеченскогоязыка. 

 

3. 58.6.3.Составсловаисловообразование. 

Понятие о морфеме как минимальной значимой единице 

языка. 

Основа слова и окончание. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. 

Суффикс. Приставка. Отличие структуры чеченского 

слова от структуры слов русского языка. Понятия о 

словообразовании и словоизменении. 

Словообразовательные и формообразующие морфемы. 

Основные способы словообразования в чеченском языке. 

Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. 

Осознание особенностей структуры чеченского слова. 

Понимание роли морфем в процессах форм и 

словообразования. Выделение морфем слова. 

Определение значения слова по словообразовательным 

элементам. 

Подбор однокоренных слов, употребление их в речи. 

Определение основных способов словообразования, 

цепочек слов. Владение навыками образования новых 

слов различными способами. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. Использование словообразовательного и 

морфемного словарей при решении разнообразных 

учебных задач. 
Разборсловапосоставуисловообразовательныйанализ. 

 

4. 58.6.4.Лексикаи фразеология. 

Слово – единица языка. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Слова с национально-культурным 

компонентом значения. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Лексическая 

сочетаемость. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Лексика чеченского языка с точки зрения её 

происхождения (исконно чеченская и заимствованная), 

активного и пассивного запаса (историзмы, архаизмы, 

неологизмы), сферы употребления 

(общеупотребительныеслова,диалектизмы,жаргонизмы, 

термины, профессионализмы). 

Стилистические пласты лексики: книжная, нейтральная, 

разговорная. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. Особенности 

перевода фразеологизмов на русский язык (дословная 

непереводимость). Крылатые слова и выражения. 

Пословицы и поговорки. 

Основные словари чеченского языка. Двуязычные 

словари. 
Овладениеминимумомлексическихифразеологических 
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 единиц, необходимым и достаточным для общения в 

жизненноважныхситуациях.Употреблениевречисловв 

соответствии с их лексическим значением, 

сочетаемостью, а также условиями и целями общения. 

Использование одноязычных лексических словарей 

различноготипаидвуязычныхсловарейдляопределения 

или уточнения значения слова, подбора синонимов, 

антонимов, омонимов, разграничения паронимов, 

обогащения речи фразеологическими сочетаниями. 
Проведениелексическогоразбораслова. 
категорийчеченскогоязыкапосравнениюсрусским. 

 

5. 58.6.5. Морфология 

Морфология – раздел грамматики. Система частей речи в 

чеченском языке. 

Самостоятельные части речи. Их грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль. Предложно-падежная система чеченского языка: 

семантика,формы,употребление.Видовременнаясистема 

чеченского языка: семантика, формы, употребление. 

Служебные части речи. Их значение, морфологические 

признаки, синтаксическая функция. Разряды служебных 

частей речи по значению, структуре, синтаксическому 

употреблению. Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Опознаваниеразличныхчастейречипоихсущественным 

признакам. Морфологический анализ слова. 

Употребление форм слов различных частей речи в 

соответствииснормамичеченскоголитературногоязыка. 

Осознаниесходствиразличийсоставачастейречи,форм 
выраженияморфологических 

 

 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

11класс 

1. 58.7.1. Синтаксис. 

Синтаксис – раздел грамматики. Единицы синтаксиса 

чеченского языка.Словосочетание,егоструктура ивиды. 

Типы связи слов в словосочетании (согласование, 

управление, примыкание). 

Предложное ибеспредложное управление.Предложение, 

его структура и грамматическое значение. Типы 

предложенийпоцеливысказыванияиэмоциональной 

окраске. Средства оформления предложения: интонация, 

логическоеударение,порядокслов.Грамматическая основа 

предложения. Предложения простые и сложные. Простое 

предложение. Главные и второстепенные члены 

предложенияиспособыихвыражения.Структурныетипы 

простыхпредложений:двусоставныеиодносоставные, 

распространённыеинераспространённые,полныеинеполн

ые,осложненнойинеосложненнойструктуры. Типы 

односоставных предложений. 

Осложнённоепредложение.Предложениясоднородными 

членами, с обособленными членами, с обращениями, с 

вводными словами и вставными конструкциями. 

Сложноепредложение,егоструктураиграмматическая 
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 основа. Виды сложных предложений: союзные и 

бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные. 

Сложносочинённое предложение: структура, виды, 

средства и способы связи. Смысловые отношения между 

частямисложносочинённогопредложения.Интонация, 

знаки препинания. 

Сложноподчинённое предложение: структура, виды, 

средства и способы связи. Смысловые отношения между 

частями сложноподчинённого предложения. Интонация, 

знаки препинания. 

Сложное бессоюзное предложение, структура и 

смысловые отношения между его частями. Интонация, 

знаки препинания. 

Способы передачичужойречи. Тексткак синтаксическая 

единица.Средстваиспособысвязипредложенийичастей 

текста. 

Определение типа связи слов в словосочетании, 

выделение грамматической основы предложения. 

Определение структурных типов простых и сложных 

предложений. Синтаксический анализ предложения. 

Трансформация сложноподчинённых предложений в 

простые и простых – в сложные. Соблюдение норм 

построения словосочетания, простого и сложного 

предложений, текста. Использование синонимических 

конструкцийдляболееточноговыражениямыслии 

усилениявыразительностиречи. 

 

2. 58.7.2.Орфографияипунктуация. 
Орфография как система правил правописания слов и их 
форм.Понятиеорфограммы.Правописаниегласныхи 

согласныхвкорне.Правописаниеприставок,суффиксови 

окончаний.Правописаниеъиь.Слитное,дефисноеи 
раздельноенаписания.Прописнаяистрочнаябуквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. 

Пунктуациякаксистемаправилправописания.Понятие 
пунктограммы.Знакипрепинаниявконцепредложения,в 

простом(неосложнённомиосложнённом)исложном 

предложениях,припрямойречиицитировании,вдиалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной 
зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. 

Орфографическийразборслова.Пунктуационныйразбор. 
Применение орфографических словарей и справочников 

поправописаниюприрешенииорфографическихи 
пунктуационныхзадач. 

 

Итогоза11класс  

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родная(чеченская)литература» 

Рабочая программа по учебному предмету «Родная (чеченская) литература» (предметная 

область «Родной язык и родная литература») (далее соответственно – программа по родной 

(чеченская)литературе,родная(чеченская)литература,чеченскаялитература)разработанадля 
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обучающихся, владеющих родным (чеченским) языком, и включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по родной (чеченской) 

литературе идополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры 

рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Содержание программы направлено на формирование в систематизированном виде у 

учащихся представления об историческом развитии литературы и посредством этого более 

глубокого понимания взаимосвязи классической и современной литературы. Материал для 

изучения предлагается в соответствии с этапами развития литературы. Изучаемые произведения 

идут друг за другом в хронологической последовательности, в отдельных случаях учитель, исходя 

изкакой-либоцели,можетменятьихместами.Принимаявовниманиевозрастныеипознавательные 

способности учащихся, на уровне среднего общего образования происходит усложнение 

литературного материала, связанноес увеличением объёма произведений и изучения их в рамках 

литературного процесса. 

Родная (чеченская) литература тесно связана с учебным предметом «Родной (чеченский) 

язык». Чеченская литература является одним из основных источниковобогащения чеченской речи 

учащихся, формирования их речевой культуры и коммуникативных навыков. Изучение языка 

художественных произведенийспособствуетпониманию учащимися эстетическойфункциислова, 

овладению ими стилистически окрашенной чеченской речью. Этим определяется особая важность 

установления теснейших связей в преподавании чеченской литературы и чеченского языка. 

Чеченская литература тесно связанас чеченской культурой, являясь её неотъемлемой частью. 

Изучение литературных произведений на широком общекультурном фоне поможет учащимся 

воспринять чеченскую литературукак существенную часть общей культуры народов, населяющих 

Россию, а также учесть этнокультурную специфику русской литературы и культуры. 

Восновупрограммыположен, главнымобразом, историко-литературный принцип. В10–11 

классах изучается систематический курс чеченской литературы. Он составлен в удобной для 

изучения форме. Здесь изучают распределённые в определенном порядке лучшие художественные 

произведениячеченскойлитературы.Изучениечеченскойлитературы,тесносвязанноесисторией, 

географией родного края учащихся, формирует у учащихся историзм мышления, гордость за своё 

Отечество. 

В содержании программы по родной (чеченской) литературе выделяются следующие 

содержательныелинии:излитературыпервой половиныXXвека,излитературывторой половины XX 

века, из литературы народов России, литература других народов. 

Изучение родной (чеченской) литературы направлено на достижение следующих целей: 

формированиедуховно развитойличности,обладающейгуманистическиммировоззрением, 

национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, чувством патриотизма, 

способной, осознавая свою принадлежность к родной культуре, уважительно относиться к 

культурам других народов; 

ознакомление с литературой, культурой своего народа, развивать и совершенствовать эти 

знания, воспитывать уважение к культуре других народов; 

овладение умениями анализировать художественные произведения с привлечением 

необходимых сведений по теории и истории литературы, выявлятьв них конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание; 

формирование представления о специфике литературы в ряду других видов искусств; 

овладениеумениямиформулироватьсобственноеотношениекизученнымлитературным 

произведениям, давать им обоснованную оценку, в отдельных случаях – собственную 

интерпретацию; 

развитие и совершенствование устной и письменной речи учащихся на чеченском языке на 

основе изучения произведений чеченской литературы; 
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умениенаходитьнужнуюинформациюииспользоватьеё; 

умениеиспользоватьприобретённыеприизучении чеченскойлитературызнанияв жизни. 

Общеечислочасов,дляизученияпредмета,определяетсяучебнымпланомООПСООи может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Чеченскиеписатели. 

С-Б.Арсанов.«МацадевзадоттагӀалла»(«Когдапознаётсядружба»). 
М.Мамакаев.«ТӀулгашаадуьйцу»(«Камнитожеговорят»),«Даймахке»(«Родине»),«Зама» 

(«Время»), «Зеламха» («Зелимхан») (отрывки из романа). 

М-С.Гадаев.«Даймахкесатийсар»(«ТоскапоРодине»),«Дайбаьхналатта»(«Земля предков»), 

«Генара кехат» («Письмо издалека»), «ЦӀен Берд» («Красный Берд»). 

У.Гайсултанов.«АлександрЧеченский»(«АлександрЧеченский»). 

Х-М. Эдилов. «Сийлаха» («Сийлаха»). 

С.Яшуркаев.«Самахду,гӀенахду»(«Воснеилинаяву»),«Дагахьбаламаш»(«Сожаления»), 

«Дагалецамаш»(«Воспоминания»). 

А.Исмаилов.«ВогӀуравоккхастаг»(«Старецидёт»),«Кхийракхаба»(«Глиняныйкувшин»). 

Л.Абдулаев. «Весет» («Завещание»), «Диканиг хьахадан кхоьру со…» («Боюсь я хорошее 

сказать…»). 

М.Бексултанов.«Дахаранхингенарабердаш»(«Далёкиеберега»). 

Ю. Яралиев. «ГӀиллакх» («Воспитание»), «Лулахо, ладогӀал цкъа…» («Сосед, 

послушай…»). 

М.Ахмадов.«Лаьмнел алеккха»(«Выше гор»). 

И.Эльсанов.«ЦӀехочудекхнийнбоьлакх»(«Толькорассветало»)(отрывокизповести 

«Осиновая роща»), «ГӀовгӀа»(«Шум»), «Йоккха стаг»(«Бабушка»), «Мехк-Кхел»(«Суд 

старейшин»), «ЦӀехочу декхнийн боьлак» («Осиновая роща»). 

А.Бисултанов. «Нохчийчоь»(«Родина»), «Нана»(«Мама»). 

Ш.Цуруев.«Нохчийчоьне»(«Родине»),«Йисалахь,Нохчийчоь»(«ЖивиЧечня»). 

93.6.2.Произведениядлясамостоятельногочтения. М. 

Мамакаев. «Наж» («Дуб»). 

М-С.Гадаев.«Дарта»(«Дрофа»). 

С.Яшуркаев.«Нохчийчоь»(«Родина»). 

А. Исмаилов. «Дош» («Слово»). 

Л.Абдулаев.«Нохчийнмотт»(«Чеченскийязык»). Ю. 

Яралиев. «ТӀулг» («Камень»). 

М.Ахмадов.«ЛодудогӀуш»(«Снег идёт»). 

А.Бисултанов. «АсхьанчӀабанехгӀайгӀайуцурйу»(«Заплетаягрустьизтвоейкосы…»). Ш. 

Цуруев «Нохчаллех дош» («Слово о чеченце»). 

 Содержаниеобучения в11 классе. 

 ЛитературапервойполовиныXXвека. 

М.Исаева.«Ирсанорам»(«Кореньсчастья»)(отрывкиизромана). 

А.Айдамиров.«Ехабуьйсанаш»(«Длинныеночи»)(отрывки из романа). 

Р.Ахматова. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо вайна…»(«Неизвестно, что подготовила нам 

судьба»), «Даймахке»(«Родине»),«Нене»(«Матери»),«Санйурт»(«Моёсело»),поэма 

«Дагалецамийнновкъа»(«Вдороге воспоминаний»). 

А.Сулейманов.«Дог дохде цӀе» («Согревая сердце»),«Берд» («Обрыв»),«Батто сагатдо» 

(«Месяц скучает»), «Ламанан хьостанаш» («Источники гор»). 

ЛитературавторойполовиныXXвека. 

Ш.Арсанукаев.«Весет»(«Завещание»),«НагахьхьангӀооьшуш»(«Когданужнатвояпомощь»),

 «Нийсонан гимн» («Гимн справедливости»), «Ненан мотт» («Родной язык»), 

«Мохкбегор» («Землетрясение»), «Дицдина илли» («Забытая песнь»), «Кхолламан сизаш» («Нити 

судьбы») (роман в стихах). 
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Ш.Рашидов. «Баланах дуьзна дог» («Сердце полное страданий»), «Пондар боьлху» 

(«Гармонь плачет»), «Аружа» («Аружа»). 

С.Гацаев. «ЙишеМаржане»(«СестреМаржане»), «Хаьий хьуна,Фирдоуси…»(«Знаешь ли 

ты,Фирдауси»),«ХаттахьайнаСаадига…»(«СпросиуСаада»),«Цкъаадацсанойлакъуьйлуш…» 

(«Никогда не скрывая мысль»), «Хийла нохчийн кӀант…» («Чеченский сын»), «БӀаьсте хир йу – 

бӀаьсте, бӀаьсте!…» («Будет весна – весна, весна!»). 

М.Ахмадов. «Нохчийн махкахь нохчийн маттахь…»(«На родной землео родном языке»), 

повесть «Зингатийн барз а ма бохабелахь» («Не разрушайте муравейник»). 

М.Дикаев.«СтеганцӀе»(«Имячеловека»),«НохчийнхӀусам»(«Домчеченца»),«Суналаьа» («Я 

хочу»). 

М.Бексултанов.«ӀаьржабӀаьрг»(«Чёрныйглаз»),«Хьалхарапарта»(«Перваяпарта»), 

«КорталинХантоти»(«Чудак»). 

А.Шайхиев. «Стаг велча, йуьртахь зударийн боьлху…» («Когда в селе мужчина умирает, 

женщины плачут»), «Ас а ма лайна…» («Я тоже терпел»), повесть «Дерачу кхолламан кхел» 

(«Приговор судьбы»). 

Г.Алиев. «Къонахийнзама»(«Времямужчин»), «ХӀунлозухьан,Нохчийчоь?»(«Что утебя 

болит, Родина?»), «Къонахе» («Мужчине»), «ДоӀа» («Молитва»). 

ЛитератураначалаXXI века. 

К.Ибрагимов.«Берийндуьне»(«Детскиймир»)(отрывкиизромана). 

Литературадругихнародов. 

А.Казбеги.«Элиса»(переводС.Моргашвили). 
К.Кулиев.«Хиндолчуьнгааьллабайташ»(«Стихи,сказанныеобудущем»),«ТӀуьначулаьттан 

цинц къуьйлу ас буйнахь…» («Сжимая в кулаке горсть земли») (перевод А. Айдамирова). 

Произведениядлясамостоятельногочтения. 

А.Айдамиров.«Ненандог»(«Сердцематери»). 

М.Ахмадов.«Сатоссуш,седарчийдовш»(«Нарассвете,исчезаязвезды»). М. 

Кибиев. «Ден къамел» («Разговор отца»). 

Легенда«ШагатӀулг»(«Мрамор»). 

С.Яшуркаев.«ЦӀахькотамдекаразевнейешӀуьйкъе…»(«Крикипетуханарассвете…»), 

«Дагахьбалламаш,дагалецамаш…»(«Сожаленияи воспоминания»). 

Б.Гайтукаев.«БӀаьргашнабӀаьрзехилла…»(«Слепнаглаза…»),«Сойинчудийнахь…» («День 

моего рождения»). 

А.Бисултанов.«Бералле»(«Детство»),«АсхьанчӀабанехгӀайгӀайуцурйу…»(«Грусть заплетая в 

твои косы…»). 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородной(чеченской)литературена 

уровне среднего общего образования. 

Врезультатеизученияродной(чеченской)литературынауровнесреднегообщегообразования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических, 

демократическихценностей,семейныхценностей,втомчислевсопоставлениисжизненными 

ситуациями, изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 
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готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

осознаниероссийскойгражданскойидентичностивполикультурном и 

многоконфессиональномобществе,проявлениеинтересакпознаниюродного(чеченского)языкаи 

родной(чеченской)литературы,истории,культурыРоссийскойФедерации,своегокраявконтексте 

изучения произведений чеченской литературы, а также литератур других народов; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному 

наследию, памятникам, традициям народов России, вниманиек их воплощению в чеченской 

литературе, а также к достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях и труде, 

отражённым в художественных произведениях; 

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

его судьбу в том числе воспитанные на примерах из литературы; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,нормэтичногоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, характеризуя поведение и поступки персонажей 

художественной литературы; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениек своимродителями (или)другимчленам семьи, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов 

России и, в том числе с использованием литературных произведений; 

4) эстетическоговоспитания: 

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, в том числе литературы; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности, в том числе при выполнении творческих работ по родной (чеченской) 

литературе; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с соответствующей оценкой поведения и поступков 

литературных героев; 

6) трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы, в том 

числе ориентируясь на поступки литературных героев; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованию,кпродуктивнойчитательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологического воспитания: 
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сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в чеченской литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде,втомчислепоказанных в 

литературных произведениях; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий и предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе 

представленной в литературных произведениях; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира с использованием изученных и самостоятельно прочитанных 

литературных произведений; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность индивидуально и в группе,в том числе на 

литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность проявлять гибкость и адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии,включающейспособностьсочувствоватьисопереживать,пониматьэмоциональное 

состояние других людей и учитывать его при осуществлении коммуникации; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом собственного 

читательского опыта. 

В результате изучения родной (чеченской) литературы на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, умения совместной деятельности. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественныхпроизведенийиихфрагментов,классификациииобобщениялитературных 

фактов; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислепри изучении 

литературных произведений; 

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

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

читательского опыта. 
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У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе 

литературного материала, навыками разрешения проблем с использованием художественных 

произведений, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания по родной 

(чеченской) литературе, его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных проектов; 

владеть научной терминологией, общенаучными ключевыми понятиями и методами 

современного литературоведения; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения 

литературных произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполученияинформации,втомчислелитературоведческой,изисточников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по родной 

(чеченской) литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах с учётом назначения информации и её 

целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оценивать достоверность литературной и другой информации, её соответствие правовым и 

морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий при решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсехсферахжизни,втомчисленаурокеродной(чеченской) 

литературы; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияи взаимодействия; 

аргументированно вести диалог, развёрнуто и логично излагать в процессе анализа 

литературного произведения свою точку зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 
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самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении родной (чеченской) 

литературы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с использованием 

читательского опыта; 

делать осознанный выбор, аргументировать его, брать ответственность за результаты 

выбора; 

оцениватьприобретённыйопытсучётомлитературных знаний; 

стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний; в 

том числе в вопросах чеченской литературы, постоянно повышать свой образовательный и 

культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению. 

У обучающегося будут сформированы умения принятия себя и других людей как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе результатов деятельности, в том 

числе в процессе чтения литературы и обсуждения литературных героев и проблем, поставленных 

в художественных произведениях; 

признавать своё право и право других на ошибку в дискуссиях на литературные темы; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека,используязнанияпо 

литературе. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоих 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по родной (чеченской) 

литературе; 

проявлятьтворческиеспособностиивоображение,бытьинициативным. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы.К концу обучения в 10 

классе обучающийся научится: 

осознаватьпричастностьктрадициям,кисторическойпреемственностипоколенийнаоснове 

установления связей литературы с фактами социальной жизни, идеологическими течениями и 

особенностями культурного развития в конкретную историческую эпоху; 

иметьустойчивыйинтерескчтениюкаксредствупознанияотечественнойидругихкультур, 

проявлять уважительное отношение к ним; владеть умением внимательно читать, понимать и 

самостоятельно интерпретировать художественный текст; 
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определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со 

временем написания, с современностью и традицией; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание литературных произведений; 

осмысливать художественную картину жизни, созданную авторомв литературном 

произведении; 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё читательское отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; 

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы, выявлять их роль в произведении; уметь применять их в речевой практике; 

самостоятельно сопоставлять произведения чеченской литературы с их художественными 

интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и другое); 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования, прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров; 

редактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, в том числе с 

разными информационными источниками, с использованием медиапространства и ресурсов 

традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты изучения родной (чеченской) литературы.К концу обучения в 11 

классе обучающийся научится: 

постигатьдуховно-нравственныеценностичеченскойлитературыикультуры,сопоставлять их 

с духовно-нравственными ценностями других народа; 

формулировать собственное отношение к произведениям чеченской литературы, давать их 

оценку; 

осознавать взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственнымразвитиемличностивконтекстеосмысленияпроизведенийчеченскойлитературыи 

собственного интеллектуально-нравственного роста; 

определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст творчества писателя в 

процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных произведений со 

временем написания,с современностью и традицией; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание литературных 

произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы чеченской литературы; 

выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, проблемы и 

выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

свободно владеть устной и письменной речью; 

участвоватьвдискуссииналитературныетемы; 

анализировать и интерпретировать художественные произведения в единстве формы и 

содержания с использованием теоретико-литературных терминов и понятий, изученных в курсе 

литературы; 

владеть умением самостоятельно сопоставлять произведения чеченской литературы с их 

художественными интерпретациями в других видах искусств (живопись, театр, кино, музыка и 

другое); 

осознавать литературное произведение как явление словесного искусства, язык 

художественной литературы в его эстетической функции, определять изобразительно- 

выразительные средства чеченского языка и комментировать их роль в художественных текстах; 

владеть современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературныхтекстов,умениямисамостоятельногоистолкования,прочитанноговустнойи 
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письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, докладов, 

тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров; 

редактироватьисовершенствоватьсобственныеписьменныевысказывания; 

осуществлять самостоятельную проектно-исследовательскую деятельность, работая с 

разными информационными источниками, в том числе с использованием медиапространства и 

ресурсов традиционных библиотек и электронных библиотечных систем. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Родная(чеченская)литература» 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 
10класс 

1. 93.6.1.Чеченскиеписатели. Часынакаждуютему 
 С-Б. Арсанов. «Маца девза доттагӀалла» («Когда распределяютсяучителем- 
 познаётсядружба»). предметником в 
 М.Мамакаев.«ТӀулгашаадуьйцу»(«Камнитоже зависимостиотнагрузки 
 говорят»),«Даймахке»(«Родине»),«Зама»(«Время»), поучебномуплану на 

 «Зеламха»(«Зелимхан»)(отрывкиизромана). текущийучебный год 
 М-С.Гадаев.«Даймахкесатийсар»(«ТоскапоРодине»),  

 «Дайбаьхналатта»(«Земляпредков»),«Генаракехат»  

 («Письмоиздалека»),«ЦӀенБерд»(«КрасныйБерд»).  

 У.Гайсултанов.«АлександрЧеченский»(«Александр  

 Чеченский»).  

 Х-М.Эдилов.«Сийлаха»(«Сийлаха»).  

 С.Яшуркаев.«Самахду,гӀенахду»(«Воснеилинаяву»),  

 «Дагахьбаламаш» («Сожаления»), «Дагалецамаш»  

 («Воспоминания»).  

 А.Исмаилов.«ВогӀуравоккхастаг»(«Старецидёт»),  

 «Кхийракхаба»(«Глиняныйкувшин»).  

 Л.Абдулаев.«Весет»(«Завещание»),«Диканигхьахадан  

 кхоьрусо…»(«Боюсьяхорошее сказать…»).  

 М. Бексултанов.«Дахаранхингенара бердаш»(«Далёкие  

 берега»).  

 Ю. Яралиев. «ГӀиллакх» («Воспитание»), «Лулахо,  

 ладогӀалцкъа…»(«Сосед, послушай…»).  

 М.Ахмадов.«Лаьмнелалеккха»(«Вышегор»).  

 И.Эльсанов.«ЦӀехочудекхнийнбоьлакх»(«Только  

 рассветало»)(отрывокизповести«Осиноваяроща»),  

 «ГӀовгӀа»(«Шум»),«Йоккхастаг»(«Бабушка»),«Мехк-  

 Кхел»(«Судстарейшин»),«ЦӀехочудекхнийнбоьлак»  

 («Осиноваяроща»).  

 А. Бисултанов. «Нохчийчоь» («Родина»), «Нана»  
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 («Мама»). 

Ш. Цуруев. «Нохчийчоьне»(«Родине»), «Йисалахь, 

Нохчийчоь»(«Живи Чечня»). 

 

2. 93.6.2.Произведениядлясамостоятельногочтения. 

М. Мамакаев. «Наж» («Дуб»). 

М-С.Гадаев.«Дарта»(«Дрофа»). 
С.Яшуркаев.«Нохчийчоь»(«Родина»). А. 

Исмаилов. «Дош» («Слово»). 

Л.Абдулаев.«Нохчийнмотт»(«Чеченскийязык»). 

Ю. Яралиев. «ТӀулг» («Камень»). 

М.Ахмадов.«ЛодудогӀуш»(«Снег идёт»). 
А.Бисултанов.«АсхьанчӀабанехгӀайгӀайуцурйу»(«Заплетая 

грусть из твоей косы…»). 
Ш.Цуруев«Нохчаллехдош»(«Словоочеченце»). 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1. 93.7.1.ЛитературапервойполовиныXXвека. 

М. Исаева. «Ирсан орам»(«Корень счастья») (отрывки из 

романа). 

А. Айдамиров. «Еха буьйсанаш» («Длинные ночи») 

(отрывки из романа). 

Р. Ахматова. «Хуур дац, кхолламо хӀун кечдо вайна…» 

(«Неизвестно,чтоподготовиланамсудьба»),«Даймахке» 

(«Родине»),«Нене»(«Матери»),«Санйурт»(«Моёсело»), 

поэма «Дагалецамийн новкъа» («В дороге 

воспоминаний»). 

А.Сулейманов.«ДогдохдецӀе»(«Согреваясердце»), 

«Берд»(«Обрыв»),«Баттосагатдо»(«Месяцскучает»), 

«Ламананхьостанаш»(«Источникигор»). 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 93.7.2.ЛитературавторойполовиныXXвека. 
Ш. Арсанукаев. «Весет»(«Завещание»), «Нагахь хьан гӀо 
оьшуш»(«Когданужнатвояпомощь»),«Нийсонангимн» 

(«Гимнсправедливости»),«Ненанмотт»(«Роднойязык»), 

«Мохкбегор» («Землетрясение»), «Дицдина илли» 

(«Забытая песнь»), «Кхолламан сизаш» («Нити судьбы») 
(роман в стихах). 

Ш. Рашидов. «Баланах дуьзна дог» («Сердце полное 

страданий»),«Пондарбоьлху»(«Гармоньплачет»), 

«Аружа»(«Аружа»). 
С.Гацаев.«ЙишеМаржане»(«СестреМаржане»),«Хаьий 

хьуна, Фирдоуси…»(«Знаешьлиты,Фирдауси»), «Хатта 
хьайна Саадига…» («Спросиу Саада»), «Цкъа а дац сан 

ойлакъуьйлуш…»(«Никогданескрываямысль»),«Хийла 

нохчийн кӀант…» («Чеченский сын»), «БӀаьсте хир йу – 
бӀаьсте, бӀаьсте!…» («Будет весна – весна, весна!»). 

М.Ахмадов.«Нохчийнмахкахьнохчийнматтахь…»(«На 

роднойземлеородномязыке»),повесть«Зингатийнбарз а ма 
бохабелахь» («Не разрушайте муравейник»). 

М. Дикаев. «Стеган цӀе» («Имя человека»), «Нохчийн 

хӀусам»(«Дом чеченца»), «Суна лаьа» («Я хочу»). 

М.Бексултанов.«ӀаьржабӀаьрг»(«Чёрныйглаз»), 

«Хьалхара парта»(«Первая парта»), «Корталин Хантоти» 

(«Чудак»). 
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 А. Шайхиев. «Стаг велча, йуьртахь зударийн боьлху…» 
(«Когдавселемужчинаумирает,женщиныплачут»),«Ас а 

ма лайна…» («Я тоже терпел»), повесть «Дерачу 

кхолламан кхел» («Приговор судьбы»). 
Г. Алиев. «Къонахийн зама» («Время мужчин»), «ХӀун 

лозухьан,Нохчийчоь?»(«Чтоутебяболит,Родина?»), 
«Къонахе»(«Мужчине»),«ДоӀа»(«Молитва»). 

 

3. 93.7.3.ЛитератураначалаXXIвека. 

К.Ибрагимов.«Берийндуьне»(«Детскиймир»)(отрывки из 

романа). 

 

4. 93.7.4.Литературадругихнародов. 

А.Казбеги.«Элиса»(переводС.Моргашвили). 
К. Кулиев. «Хиндолчуьнга аьлла байташ» («Стихи, 

сказанные о будущем»), «ТӀуьначу лаьттан цинц къуьйлу 
асбуйнахь…»(«Сжимаявкулакегорстьземли»)(перевод 
А. Айдамирова). 

 

5. 93.7.5.Произведениядлясамостоятельногочтения. 
А. Айдамиров. «Ненан дог» («Сердце матери»). 

М. Ахмадов. «Сатоссуш, седарчий довш» («На рассвете, 

исчезая звезды»). 
М.Кибиев.«Денкъамел»(«Разговоротца»). Легенда 

«ШагатӀулг» («Мрамор»). 

С. Яшуркаев. «ЦӀахь котам декара зевне йеш Ӏуьйкъе…» 

(«Крики петухана рассвете…»), «Дагахьбалламаш, 
дагалецамаш…» («Сожаленияи воспоминания»). 

Б. Гайтукаев. «БӀаьргашна бӀаьрзе хилла…» («Слеп на 

глаза…»), «Со йинчу дийнахь…» («День моего 
рождения»). 

А.Бисултанов.«Бералле»(«Детство»), «АсхьанчӀабанех 
гӀайгӀа йуцур йу…» («Грусть заплетая в твои косы…»). 

 

Итогоза11класс  

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский) язык 

(базовыйуровень)» 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (английский) язык (базовый 

уровень)» (предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по 

английскому языку, английский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по английскому языкуи дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с 

требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

Пояснительнаязаписка 

Программапоанглийскомуязыку(базовыйуровень)науровнесреднегообщегообразования 

разработана на основе ФГОС СОО. 

Программа по английскому языку даёт представление о целях образования, развития, 

воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования, путях 

формированиясистемызнаний,уменийиспособовдеятельностиуобучающихсянабазовомуровне 

средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык», определяет инвариантную 

(обязательную)частьсодержанияучебногокурсапоанглийскомуязыкукакучебномупредмету,за 

пределами которой остаётся возможность выбора вариативной составляющей содержания 

образованиявпланепорядкаизучениятем,некоторогорасширенияобъёмасодержанияиего 
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детализации. 

Программапоанглийскомуязыкуустанавливаетраспределениеобязательногопредметного 

содержания по годам обучения, предусматривает ресурс учебного времени, выделяемого на 

изучение тем/разделов курса, учитывает особенности изучения английского языка, исходя из его 

лингвистических особенностей и структуры родного (русского) языка обучающихся, 

межпредметных связей иностранного (английского) языка с содержанием других учебных 

предметов, изучаемых в 10–11 классах, а также с учётом возрастных особенностей обучающихся. 

Содержание программы по английскому языку для уровня среднего общего образования имеет 

особенности, обусловленныезадачами развития, обучения ивоспитания, обучающихся заданными 

социальными требованиямик уровню развития их личностных и познавательных качеств, 

предметным содержанием системы среднего общего образования, а также возрастными 

психологическими особенностями обучающихся 16 –17 лет. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты представлены в программе по 

английскому языку с учётом особенностей преподавания английского языка на уровне среднего 

общего образования на базовом уровнена основе отечественных методических традиций 

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

тенденциями развития общего образования. 

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

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностногои межкультурноговзаимодействия,способствует их общемуречевомуразвитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранного языка, находят применениев образовательном процессе при изучении других 

предметныхобластей,становятсязначимымидляформированияположительныхкачествличности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям, расширяющим возможности образования и самообразования, одно из важнейших 

средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, таки вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализациии многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитетаи 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусупри проведениипереговоров, 

решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводитк переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету. 

Цели иноязычного образования становятся более сложнымипо структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметныхи 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 информациив познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования (базовый уровень владения 

английским языком) на уровне среднего общего образования провозглашено развитие и 

совершенствованиекоммуникативнойкомпетенцииобучающихся,сформированнойна 
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предыдущих уровнях общего образования,в единстве таких её составляющих, как речевая, 

языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная компетенции: 

речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в четырёх основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письменной речи); 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мыслив родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурная компетенция – приобщение к культуре, традициям 

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

психологическим особенностям учащихся на уровне среднего общего образования, формирование 

умения представлять свою страну, её культурув условиях межкультурного общения; 

компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положенияв условиях 

дефицита языковых средств английского языка при получениии передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательная компетенция – развитие общихи 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 языкампризнаются компетентностный, 

системно-деятельностный, межкультурныйи 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, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Требования к предметным результатам для среднего общего образования констатируют 

необходимость к окончанию 11 класса владения умением общаться на иностранном (английском) 

языке в разных формах (устно и письменно, непосредственно и опосредованно, в том числе через 

Интернет) на пороговом уровне. 

Базовый (пороговый) уровень усвоения учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» ориентирован на создание общеобразовательной и общекультурной подготовки, на 

формирование целостных представлений обучающихся о мире, об общечеловеческих ценностях, о 

важности общения с целью достижения взаимопонимания в целом и о языке как средстве 

межличностногоимежкультурногообщениявчастности.Достижениепороговогоуровнявладения 

иностранным (английским) языком позволяет выпускникам российской школы использовать его 

для общения в устной и письменной форме как с носителями изучаемого иностранного 

(английского) языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. Кроме того, пороговый уровень владения иностранным (английским) языком 

позволяет использовать иностранный (английский) язык как средство для поиска, получения и 

обработки информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях, использовать словари и справочники на иностранном языке, в том числе информационно- 

справочные системы в электронной форме. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Коммуникативные умения. 
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Развитиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивныеи продуктивные 

виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеи разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературного персонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

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

обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в высшей школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей специальности, 

подработка для обучающегося). Роль иностранного языка в планах на будущее. 

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

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги.Молодёжнаямода. 

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

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

(мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, компьютеры). 

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

крупные города, регионы, система образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

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

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

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

Говорение. 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе умений, сформированных 

на уровне основного общего образования, а именно умений вести разные виды диалога (диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, 

комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точкузрения иобосновывать её; высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–8реплик состороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативныхумениймонологической речинабазеумений,сформированных 



147  

науровнеосновногообщегообразования: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользованиемосновных 

коммуникативных типов речи: 

описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),характеристика(черты характера 

реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи 

10классасиспользованиемключевыхслов,планаи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм 

или без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сиспользованиемязыковойиконтекстуальнойдогадки, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативнойзадачи:спониманиемосновногосодержания,спониманиемнужной 

/интересующей/запрашиваемойинформации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

 

Смысловоечтение. 

Развитиесформированныхнауровнеосновногообщегообразованияуменийчитатьпросебя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения в их содержаниев зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации,с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)иимплицитной(неявной)форме,оцениватьнайденнуюинформациюсточки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст 

наосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в 

тексте фактов и событий. 
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Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и другие) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновных сведений о себевсоответствии снормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

130 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения и другие) на основе 

плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 150 слов. 

Языковыезнанияи навыки. 

Фонетическаясторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух 

– до 140 слов. 

Орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии снормамиизучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,втом числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 класса, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 
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Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1200 

лексических единиц, изученных ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 
 

 

 

 

ize; 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 
образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффикса-ise/- 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффиксов-ance/- 

ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-и суффиксов -

able/-ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous,-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформыглаголов(torun–arun); 

образование имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). Имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+to be. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,to seem, 

to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – ComplexObject (I wantyou to help me.I saw 

hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, whenever. 

Условныепредложениясглаголами визъявительномнаклонении (Conditional0,Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвенной речи внастоящеми прошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor. 

Предложения с I wish… 

Конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакже конструкции 

I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), иего 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительномнаклонении(Present/Past/FutureSimpleTense,Present/PastContinuousTense,Present/Past

PerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive). 

Конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля выражения 

будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII), причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованные по правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет– 

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew, alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothingи другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияи умения. 
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Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосновных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучениитем:государственноеустройство,системаобразования,страницыистории,национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в 

кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации:приговорении–переспрос,приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование, при 

чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе 

Коммуникативные умения. 

Совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеи разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературного персонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Подготовка к выпускным экзаменам. Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный спорт, спортивные 

соревнования, Олимпийские игры. 

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

Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды. 

Проживаниевгородской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства информации и 

коммуникации(пресса,телевидение,Интернет,социальныесетиидругие).Интернет-безопасность. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическоеположение,столица,крупныегорода,

регионы,системаобразования,достопримечательности,культурныеособенности 
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(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры и другие. 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, а именно умений вести разные 

виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, 

диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать, вежливо выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу, давать совет и принимать/ не принимать совет, приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов, 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям, запрашивать интересующую 

информацию, переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот, 

брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точкузрения и обосновывать её, высказывать своё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям (восхищение, удивление, радость, огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в стандартных ситуациях 

неофициального и официального общения в рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм с 

соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объёмдиалога–до9репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного текста без опоры на 

ключевыеслова,плансвыражениемсвоегоотношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи с 

использованием ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 

графиков и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять 

основнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте,отделятьглавную 

информацию от второстепенной, прогнозировать содержание текста по началу сообщения, 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 
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Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать пороговому уровню 

(В1 – пороговый уровень по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

Смысловоечтение 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковойиконтекстуальной 

догадки аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные 

языковые явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/ интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные), понимать 

структурно-смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, определять логическую последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной)и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать найденную информацию 

с точки зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученныеязыковыеявления,формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст 

наосновеегоинформационнойпереработки(смысловогоиструктурногоанализаотдельныхчастей 

текста, выборочного перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязьизложенных в 

тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и других) и понимание 

представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

Языковаясложностьтекстовдлячтениядолжнасоответствоватьпороговомууровню(В1– 

пороговыйуровеньпообщеевропейскойшкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения –до600–800слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 
заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновных сведений о себевсоответствии снормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами 

неофициального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка, объём сообщения – до 

140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, сочинения, статьи и другие) на 

основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, диаграммы, и/или прочитанного/прослушанного 

текста с использованием образца, объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/ прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации, объём – до 180 слов. 

Языковыезнанияи навыки. 
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Фонетическаясторона речи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью, объём текста для чтения вслух 

– до 150 слов. 

Орфографияи пунктуация 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствии снормамиизучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт, отсутствие точки после подписи. 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,втом числе 

многозначных, фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи, с соблюдением 

существующейв английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1500 лексических единицдля рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/- 

ize,-en; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов- 

ance/-ence,-er/-or,-ing, -ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post- 

,pre-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; 

образование наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновыприлагательногос основой 

существительного (blue-bell); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновсуществительныхс 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 
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образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеобразованиеимёнсуществительных отнеопределённойформыглаголов(torun 

– arun); 

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(richpeople–therich); 

образование глаголов от имён существительных (a hand – to hand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Именаприлагательныена-edи -ing(excited–exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы.Интернациональныеслова. 

Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Сокращенияиаббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

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

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+to be. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,to seem, 

to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject. 

Предложения cо сложным дополнением – ComplexObject (I wantyou to help me.I saw 

hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.). 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what,why,how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условныепредложениясглаголами визъявительномнаклонении (Conditional0,Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвенной речи внастоящеми прошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor. 

Предложения с I wish… 

Конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакже конструкции 

I’d rather, You’d better. 
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Подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive). 

Конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля выражения 

будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII), причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимён существительных. 

Именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованных по правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет– 

происхождение). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew, alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

Социокультурныезнанияиумения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосновных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучениитем:государственноеустройство,системаобразования,страницыистории,национальные и 

популярные праздники, проведение досуга, этикетные особенности общения, традиции в 

кулинарии и другие. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события, достопримечательности, выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры и другие). 

 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приемы переработки 

информации:приговорении–переспрос,приговорениииписьме–описание/перифраз/толкование, при 

чтении и аудировании – языковую и контекстуальную догадку. 
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Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания, прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровне 

среднего общего образования 

Личностные результаты освоения программы по английскому языкуна уровне среднего 

общегообразованиядостигаютсявединстве учебнойивоспитательнойдеятельностиорганизации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными, историческими и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения,и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по английскому языку для 

уровня среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализации 

основных направлений воспитательной деятельности: 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и ответственного 

члена российского общества; 

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

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

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,традициямнародовРоссииистраны/странизучаемогоязыка,достижениям 

России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 
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ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культурычерез источники информации на 

иностранном (английском) языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного (английского) языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием изучаемого иностранного языка; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящих вредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, с использованием изучаемого 

иностранного (английского) языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

английскому языку для уровня среднего общего образования у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания,включающегоспособностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние,видеть 
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направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного(английского) 

языка; 
разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности с использованием 

иностранного(английского)языка,навыкамиразрешенияпроблем;способностьюиготовностьюк 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания, его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойлингвистическойтерминологиейиключевыми понятиями; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыи решения; 
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ставитьпроблемыизадачи,допускающиеальтернативных решений. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видови форм представления; 

создавать тексты на иностранном (английском) языке в различных форматах с учётом 

назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму представления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма и другие); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распозн

авать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействияна иностранном (английском) языке, 

аргументированно вести диалог и полилог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственны

х возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированыумения самоконтроля, принятия себя и других 

какчасть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценкуновымситуациям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; 

вносить коррективы в созданный речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересов,и 
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возможностейкаждогочлена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

Предметные результаты по английскому языку ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, должны отражать 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на пороговом уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 10 класса 

обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициальногоиофициальногообщенияврамкахотобранноготематическогосодержанияречис 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (8 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 

излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения (объём монологического высказывания – до 14 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём–до14фраз); 

аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные 

языковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной̆ глубиной̆ проникновения в 

содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстов для чтения –500–700 слов); 

читать про себя и устанавливать причинно-следственную взаимосвязь изложенных в тексте 

фактов и событий; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики и другие) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 130 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, диаграммы 

и/илипрочитанного/прослушанноготекстас использованиемобразца(объёмвысказывания–до150 
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слов); 

заполнятьтаблицу,краткофиксируясодержаниепрочитанного/прослушанноготекстаили 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 150 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 140 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: 

использовать запятую при перечислении, обращении и при выделении вводных слов; 

апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не ставить точку после заголовка; 

пунктуационно правильно оформлять прямую речь; пунктуационно правильно оформлять 

электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1400 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1300лексических единиц,обслуживающих ситуации общенияв рамках 

тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголыприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-, over-,under-исуффиксов-ise/-ize; 

именасуществительныепри помощипрефиксовun-,in-/im-и суффиксов-ance/-ence,-er/-or, 

-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,inter-,non-исуффиксов-able/- 

ible, -al, -ed, -ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; 

наречияприпомощипрефиксовun-,in-/im-,исуффикса-ly; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованием словосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in- 

law); 
сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged); 

сложных прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); 

сиспользованием конверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun–arun); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена-edи-ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиразличныесредствасвязидля 
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обеспеченияцелостностиилогичностиустного/письменного высказывания; 

знатьипониматьособенностиструктурыпростыхисложныхпредложенийиразличных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

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

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении(Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor; 

предложения с I wish; 

конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакже конструкций 

I’d rather, You’d better; 

подлежащее, выраженное собирательным существительным (family, police), и его 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive); 

конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля 

выражениябудущегодействия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need); 

неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(Participle IиParticipleII), 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 
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образованныхпоправилу,и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет– 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew, alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone,noи 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользоватьлексико-грамматическиесредствасучётом этих 

различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, системаобразования, страницыистории, основныепраздники, этикетныеособенности 

общения и другие); 

иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныи 

страны/стран изучаемого языка; 

представлятьродную странуиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлять уважение к иной культуре, соблюдать нормы вежливости в межкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

в условиях дефицита языковых средств: 

использовать различныеприёмыпереработки информации:при говорении –переспрос,при 

говорении и письме – описание/перифраз/толкование, при чтении и аудировании – языковую и 

контекстуальную догадку; 

владетьметапредметнымиумениями,позволяющими: 

совершенствоватьучебнуюдеятельностьпоовладениюиностраннымязыком; 

сравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщатьпосущественнымпризнакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной ̆форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

Предметные результаты освоения программы по английскому языку.К концу 11 класса 

обучающийся научится: 

владетьосновнымивидамиречевойдеятельности: 
говорение: 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, 

диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог) в стандартных ситуациях 

неофициальногоиофициальногообщенияврамкахотобранноготематическогосодержанияречис 

вербальными и/или зрительными опорами с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка (до 9 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; 
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излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с выражением своего 

отношения без вербальных опор (объём монологического высказывания – 14–15 фраз); 

устноизлагатьрезультатывыполненнойпроектнойработы(объём–14–15фраз); 

аудирование: 

восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельныенеизученные 

языковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:спониманиемосновного 

содержания, с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации (время звучания 

текста/текстов для аудирования – до 2,5 минут); 

смысловоечтение: 

читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разноговида, жанра и стиля, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной проникновения в 

содержаниетекста:спониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстовдля чтения– до 600–800 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы, графики) и понимать 

представленную в них информацию; 

письменная речь: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в 

стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); 

создавать письменные высказывания на основе плана, иллюстрации, таблицы, графика, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием образца (объём 

высказывания – до 180 слов); 

заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или 

дополняя информацию в таблице, письменно представлять результаты выполненной проектной 

работы (объём – до 180 слов); 

владетьфонетическиминавыками: 

различать на слух, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить слова с 

правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том 

числе применять правило отсутствия фразового ударения на служебных словах; 

выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 150 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтенияи соответствующей интонацией, 

демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; 

апостроф,точку,вопросительныйивосклицательныйзнаки; 

не ставить точку после заголовка; пунктуационно правильно оформлять прямую речь; 

пунктуационно правильно оформлять электронное сообщение личного характера; 

распознавать в устной речи и письменном тексте 1500 лексических единиц (слов, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи)и правильно употреблять в 

устной и письменной речи 1400лексических единиц,обслуживающих ситуации общенияв рамках 

тематического содержания речи,с соблюдением существующей в английском языке нормы 

лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

родственныеслова,образованныесиспользованиемаффиксации: 

глаголыприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-, over-,under-исуффиксов-ise/-ize,-en; 

именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов-ance/-ence,- 

er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

именаприлагательныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-и 
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суффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; наречия 

при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; числительные при 

помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

сиспользованием словосложения: 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительных(football); 

сложные существительные путём соединения основы прилагательного с основой 

существительного (bluebell); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновсуществительныхспредлогом(father-in- 

law); 

сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительногос 

основойсуществительногосдобавлениемсуффикса-ed(blue-eyed,eight-legged); 

сложные прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); 

сложные прилагательные путём соединения основы прилагательного с основой причастия I 

(nice-looking); 

сиспользованием конверсии: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun–arun); имён 

существительных от прилагательных (rich people – the rich); 

глаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена-edи-ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова, наиболее частотные 

фразовые глаголы, сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

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

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel; 

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject; предложения 

cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what,why,how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени, согласование времён в рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…,either…or,neither…nor; 
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предложения сIwish; 

конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth,be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение,атакже конструкций 

I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), иего 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous Tense, 

Present/PastPerfectTense,PresentPerfectContinuousTense,Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive,PresentPerfectPassive); 

конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля 

выражениябудущегодействия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need); 

неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII), причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныхпоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет– 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle,few/afew, alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах, притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме), возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённыеместоименияиихпроизводные,отрицательныеместоименияnone,noи 

производные последнего (nobody, nothing, и другие); 

количественныеипорядковые числительные; 

предлоги места, времени, направления, предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользоватьлексико-грамматическиесредствасучётом этих 

различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, системаобразования, страницыистории, основныепраздники, этикетныеособенности 

общения и другие); 

иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследииродной̆страныи 

страны/стран изучаемого языка; представлятьродную странуи еёкультурунаиностранномязыке; 

проявлятьуважениекинойкультуре,соблюдатьнормывежливостивмежкультурном 

общении; 

владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а также 

вусловияхдефицитаязыковыхсредств:использоватьразличныеприёмыпереработкиинформации: при 

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

аудировании – языковую и контекстуальную догадку; 
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владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; 

сравнивать,классифицировать,систематизироватьиобобщатьпосущественнымпризнакам 

изученные языковые явления (лексические и грамматические); 

использовать иноязычные словари и справочники, в том числе информационно-справочные 

системы в электронной форме; 

участвовать в учебно-исследовательской, проектной деятельности предметного и 

межпредметного характера с использованием материалов на английском языке и применением 

информационно-коммуникационных технологий; 

соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Иностранный(английский)язык» 

(базовыйуровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

10класс 

1. 96.6.1.Коммуникативныеумения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневная жизнь семьи. Межличностные отношения в 

семье, с друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного 

персонажа. 

Здоровыйобразжизниизабота оздоровье: режимтруда и 

отдыха, спорт, сбалансированное питание, посещение врача. 

Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные 

праздники. Переписка с зарубежными сверстниками. 

Взаимоотношения в школе. Проблемы и решения. Права и 

обязанности обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора 

профессии (возможности продолжения образования в высшей 

школе, в профессиональном колледже, выбор рабочей 

специальности, подработка для обучающегося). Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: 

чтение, кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные 

игры. Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманные 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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 деньги.Молодёжнаямода. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. 

Современные средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры). 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

географическое положение, столица, крупные города, регионы, 

система образования, достопримечательности, культурные 

особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка, их вклад в науку и мировую культуру: 

государственныедеятели,учёные,писатели,поэты,художники, 

композиторы,путешественники,спортсмены,актёрыидругие. 

 

2. 96.6.1.1. Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи на базе 
умений, сформированных на уровне основного общего 

образования,аименноуменийвестиразныевидыдиалога(диалог 

этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог- 
расспрос, диалог-обмен мнениями, комбинированный диалог, 

включающий разные виды диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, выражать 
согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 

поздравление; 
диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу,даватьсовети 

принимать/неприниматьсовет,приглашатьсобеседникак 

совместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсяна 
предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаяна 

вопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым 
фактамисобытиям,запрашиватьинтересующуюинформацию, 

переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 

наоборот; 
диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 

обосновывать её; высказывать своё согласие/несогласие с точкой 

зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость, 
огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 

стандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщения в 
рамках тематического содержания речи 10 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – 8 реплик со стороны каждого собеседника. 

Развитие коммуникативных умениймонологическойречина базе 
умений, сформированных на уровне основного общего 

образования: 
созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийс 
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 использованием основных коммуникативных типов речи: 
описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 
повествование/сообщение; 

рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 

текста с выражением своего отношения к событиям и фактам, 
изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 
Данные умения монологической речи развиваются в рамках 

тематического содержания речи 10 класса с использованием 

ключевых слов, плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, 
диаграмм или без их использования. 
Объёммонологическоговысказывания–до14фраз. 

 

3.  Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

понимание на слух аутентичных текстов, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления,с использованием языковой и 

контекстуальной догадки, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной /интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование    с   пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты  для аудирования:  диалог (беседа),  интервью, 

высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения, 

рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 
 Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего 

образованияуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованием 

языковой и контекстуальной догадкиаутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержаниев 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтениес пониманиемосновного содержаниятекста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно- 

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновного 
содержания. 
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 Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информациипредполагаетумениенаходитьвпрочитанномтексте и 

понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)иимплицитной(неявной)форме,оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст на 

основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 

другие) и понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокиз 

художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 
Объёмтекста/текстовдлячтения–500–700слов. 

 

4. 96.6.1.4.Письменнаяречь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебев 

соответствиис нормами,принятымивстране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка,объёмсообщения–до130слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения и другие) на основе плана, иллюстрации, таблицы, 

диаграммы и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием образца, объём письменного высказывания – до 

150 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания, 

прочитанного/ прослушанного текста или дополнение 

информации в таблице; 

письменноепредоставлениерезультатоввыполненнойпроектной 
работы,втомчислевформепрезентации,объём–до150слов. 

 

5.  Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух(безошибок,ведущихксбоювкоммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера, 

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог 
(беседа),интервью,объёмтекстадлячтениявслух–до140слов. 

 

6. 96.6.2.2.Орфографияипунктуация.  
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 Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 

соответствии с нормами изучаемого языка: использование 

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационноправильноеоформлениеэлектронногосообщения 

личного характера в соответствии с нормами речевого этикета, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка: постановка 

запятой после обращения и завершающей фразы, точки после 

выражениянадеждынадальнейшийконтакт,отсутствиеточки 
послеподписи. 

 

7. 96.6.2.3.Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематического содержания речи 10 класса, с соблюдением 

существующей в английском языке нормы лексической 

сочетаемости. 

Объём – 1300 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1200 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1400 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1300 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 

образование глаголовпри помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, 

under-и суффикса -ise/-ize; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, 

in-/im-исуффиксов-ance/-ence, -er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness, 

-sion/-tion,-ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in- 

/im-,inter-,non-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an, 

-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous,-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-и суффикса -

ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновы 

прилагательного с основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

образованиесложных прилагательныхпутёмсоединениянаречия с 

основой причасти 

яII(well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 
конверсия: 
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 образованиеимёнсуществительныхотнеопределённойформы 

глаголов (to run – a run); 

образованиеимёнсуществительныхотимёнприлагательных(rich 

people – the rich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностии 
логичностиустного/письменноговысказывания. 

 

8. 96.6.2.4.Грамматическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций 

английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительнойи 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими 

глаголы-связкиto be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels 

happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want 

you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have my 

hair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, 

but, or. 

Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными 

словами because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложенияс союзнымисловами whoever, 

whatever, however, whenever. 

Условные предложениясглаголамивизъявительномнаклонении 

(Conditional 0, Conditional I) и с глаголами в сослагательном 

наклонении (Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени, 

согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…, either 

… or, neither … nor. 

ПредложениясIwish… 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголамиto stop,toremember, toforget (разница в 
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 значенииtostopdoingsmthиtostoptodosmth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным 

(family,police),иегосогласованиесосказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, 

Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, Future- 

in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, 

must/have to, may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(Participle I и Participle II), причастия в функции определения 

(Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 
Имена существительные во множественном числе, образованных 

по правилу, и исключения. 

Неисчисляемые именасуществительные, имеющие формутолько 

множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по 

правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер 

–возраст–цвет–происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a 

few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (втом числе вабсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing 

и другие). 

Количественныеипорядковыечислительные. 
Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1. 96.7.1.Коммуникативныеумения. 

Совершенствование умения общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,с 

друзьямиизнакомыми.Конфликтныеситуации,их 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущийучебный год 
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 предупреждениеиразрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха, 

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь. Переписка с 

зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в школе. 

Проблемыирешения.Подготовкаквыпускнымэкзаменам.Выбор 

профессии. Альтернативы в продолжении образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 

Участиемолодёживжизниобщества.Досугмолодёжи:увлечения и 

интересы. Любовь и дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 

спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита 

окружающей среды. Проживание в городской/сельской 

местности. 

Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современные 

средства информации и коммуникации (пресса, телевидение, 

Интернет, социальные сети и другие). Интернет-безопасность. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическое 

положение, столица, крупные города, регионы, система 

образования, достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи), страницы истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 

художники,композиторы,путешественники, спортсмены, актёры 

идругие. 

 

2. 96.7.1.1. Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи,аименно 

уменийвестиразные виды диалога(диалог этикетного характера, 

диалог-побуждение к действию, диалог – расспрос, диалог-обмен 
мнениями, комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов): 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и 
заканчивать разговор, вежливо переспрашивать, вежливо 

выражать согласие/отказ, выражать благодарность, поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на 
поздравление; 

диалог-побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо 

соглашаться/несоглашатьсявыполнитьпросьбу,даватьсовети 

принимать/неприниматьсовет,приглашатьсобеседникак 
совместнойдеятельности,вежливосоглашаться/несоглашатьсяна 

предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос:сообщатьфактическуюинформацию,отвечаяна 
вопросыразныхвидов,выражатьсвоёотношениекобсуждаемым 

фактамисобытиям,запрашиватьинтересующуюинформацию, 

переходитьспозицииспрашивающегонапозициюотвечающегои 
наоборот, брать/давать интервью; 

диалог-обмен мнениями: выражать свою точку зрения и 

обосновыватьеё,высказыватьсвоёсогласие/несогласиесточкой 
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 зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 
оценкуобсуждаемымсобытиям(восхищение,удивление,радость, 

огорчение и другие). 

Названные умения диалогической речи совершенствуются в 
стандартныхситуацияхнеофициальногоиофициальногообщения в 

рамках тематического содержания речи 11 класса с 

использованием речевых ситуаций и/или иллюстраций, 

фотографий, таблиц, диаграмм с соблюдением норм речевого 
этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка, при 

необходимости уточняя и переспрашивая собеседника. 

Объём диалога – до 9 реплик со стороны каждого собеседника. 
Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

созданиеустныхсвязныхмонологическихвысказыванийсиспользов

анием основных коммуникативных типов речи: описание 
(предмета, местности, внешности и одежды человека), 

характеристика (черты характера реального человека или 

литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 
рассуждение; 

пересказ основного содержания, прочитанного/прослушанного 

текста без опоры на ключевые слова, план с выражением своего 
отношения к событиями фактам, изложенным в тексте; 

устное представление (презентация) результатов выполненной 

проектной работы. 

Данные умения монологической речи развиваются в рамках 
тематическогосодержанияречисиспользованиемключевыхслов, 

плана и/или иллюстраций, фотографий, таблиц, диаграмм, 

графиков и(или) без их использования. 
Объёммонологическоговысказывания–14–15фраз. 

 

3. 96.7.1.2. Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих отдельные неизученные 

языковыеявления,сиспользованиемязыковойиконтекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста 

предполагает умение определять основную тему/идею и главные 

факты/события в воспринимаемом на слух тексте, отделять 

главную информацию от второстепенной, прогнозировать 

содержание текста по началу сообщения, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Аудирование    с   пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Тексты  для аудирования:  диалог (беседа),  интервью, 

высказываниясобеседниковвситуацияхповседневногообщения, 

рассказ, сообщение информационного характера, объявление. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна 

соответствовать пороговому уровню (В1 – пороговый уровень по 

общеевропейской шкале). 
Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до2,5минуты. 

 

4. 96.7.1.3.Смысловоечтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипонимать сиспользованием 

языковойиконтекстуальнойдогадкиаутентичныетекстыразных 
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 жанров и стилей, содержащих отдельные неизученные языковые 

явления, с разной глубиной проникновения в их содержание в 

зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации, с полным 

пониманием содержания текста. 

Чтениес пониманиемосновного содержаниятекста предполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события (опуская второстепенные), понимать структурно- 

смысловые связи в тексте, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, определять логическую 

последовательность главных фактов, событий, игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информациипредполагаетумениенаходитьпрочитанномтекстеи 

понимать данную информацию, представленную в эксплицитной 

(явной) и имплицитной форме (неявной) форме, оценивать 

найденную информацию с точки зрения её значимости для 

решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием аутентичных текстов, 

содержащих отдельные неизученные языковые явления, 

формируютсяиразвиваютсяуменияполноиточнопониматьтекст на 

основе его информационной переработки (смыслового и 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода), устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков и 

других) и понимание представленной в них информации. 

Текстыдлячтения:диалог(беседа),интервью,рассказ,отрывокиз 

художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, объявление, 

памятка, инструкция, электронное сообщение личного характера, 

стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать 

пороговомууровню(В1–пороговыйуровеньпообщеевропейской 

шкале). 
Объёмтекста/текстовдлячтения–до600–800слов. 

 

5. 96.7.1.4. Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами, 

принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебев 

соответствиис нормами,принятымивстране/странах изучаемого 

языка; 

написание электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами неофициального общения, принятыми в 

стране/странахизучаемогоязыка,объёмсообщения–до140слов; 

создание небольшого письменного высказывания (рассказа, 

сочинения, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации, 

таблицы, графика, диаграммы, и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием образца, 

объем письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнениетаблицы:краткаяфиксациясодержанияпрочитанного/ 

прослушанного текста или дополнение информации в таблице; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной 
работы,втомчислевформепрезентации,объём–до180слов. 
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6.  Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различениенаслух(безошибок,ведущихксбоювкоммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударения и 

фраз/предложений с соблюдением основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия 

фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Текстыдлячтениявслух:сообщениеинформационногохарактера, 

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог 

(беседа), интервью, объём текста для чтения вслух – до 150 слов. 

 

7. 96.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов, апострофа, точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 

соответствии с нормами изучаемого языка: использование 

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, 

оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы, 

точкипослевыражениянадеждынадальнейшийконтакт, 
отсутствиеточкипослеподписи. 

 

8. 96.7.2.3.Лексическаясторона речи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных, фразовых 

глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической 

связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках 

тематическогосодержанияречи,ссоблюдениемсуществующейв 

английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного 

использования (включая 1300 лексических единиц, изученных 

ранее) и 1500 лексических единицдля рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 
аффиксация: 

образование глаголовпри помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, 

under-и суффиксов -ise/-ize, -en; 

образование имён существительных при помощи префиксов un-, 

in-/im-,il-/ir-исуффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,- ness, 

-sion/-tion, -ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in- 
/im-,il-/ir-,inter-,non-,post-,pre-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,- 

ese, -ful, -ian/-an, -ical, -ing,-ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; образование 

наречий при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и суффикса -ly; 

образованиечислительныхприпомощисуффиксов-teen,-ty,-th; 
словосложение: 
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 образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных (football); 

образованиесложныхсуществительныхпутёмсоединенияосновы 

прилагательного с основой существительного (blue-bell); 

образование сложных существительных путём соединения основ 

существительных с предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с 

добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); 

образованиесложных прилагательныхпутёмсоединениянаречия с 

основой причастия II (well-behaved); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного с основой причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образование образование имён существительных от 

неопределённой формы глаголов (to run – a run); 

образованиеимёнсуществительныхотприлагательных(rich people – 

the rich); 

образованиеглаголовотимёнсуществительных(ahand–tohand); 

образование глаголов от имён прилагательных (cool – to cool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Синонимы.Антонимы. 

Интернациональные слова. Наиболее частотные фразовые 

глаголы. Сокращения и аббревиатуры. 

Различныесредствасвязидляобеспеченияцелостностии 
логичностиустного/письменноговысказывания. 

 

9. 96.7.2.4.Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций 

английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и 

отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими 

глаголы-связкиto be, to look, to seem, to feel (He looks/seems/feels 

happy.). 

Предложения cо сложным подлежащим – Complex Subject. 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want 

you to help me. I saw her cross/crossing the road. I want to have 

myhair cut.). 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand, 

but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловами 

because, if, when, where, what, why, how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными 

придаточными с союзными словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложенияс союзнымисловами whoever, 

whatever, however, whenever. 

Условныепредложения сглаголами визъявительном наклонении 
(Conditional0,ConditionalI)исглаголамивсослагательном 
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 наклонении(Conditional II). 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present/Past/Future 

Simple Tense, Present/Past Continuous Tense, Present/Past Perfect 

Tense, Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные 

предложениявкосвеннойречивнастоящемипрошедшем времени, 

согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальные глаголы в косвенной речи в настоящем и прошедшем 

времени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as,both…and…, either 

… or, neither … nor. 

ПредложениясIwish… 

Конструкции с глаголами на -ing: to love/hate doing smth. 

Конструкции c глаголамиto stop,toremember, toforget (разница в 

значении to stop doing smth и to stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкции be/get used to smth, be/get used to doing smth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающие 

предпочтение, а также конструкции I’d rather, You’d better. 

Подлежащее, выраженное собирательным существительным 

(family,police),иегосогласованиесосказуемым. 

Глаголы (правильные и неправильные) в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении 

(Present/Past/Future Simple Tense, Present/Past/Future Continuous 

Tense, Present/Past Perfect Tense, Present Perfect Continuous Tense, 

Future-in-the-Past Tense) и наиболее употребительных формах 

страдательного залога (Present/Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive). 

Конструкция to be going to, формы Future Simple Tense и Present 

Continuous Tense для выражения будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, 

must/have to, may, might, should, shall, would, will, need). 

Неличные формы глагола – инфинитив, герундий, причастие 

(ParticipleI и Participle II), причастия в функции определения 

(Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 
Имена существительные во множественном числе, образованных 

по правилу, и исключения. 

Неисчисляемые именасуществительные, имеющие формутолько 

множественного числа. 

Притяжательныйпадежимёнсуществительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованных по 

правилу, и исключения. 

Порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер 
–возраст–цвет–происхождение). 

Слова, выражающие количество (many/much, little/a little, few/a 

few, a lot of). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах, 

притяжательные местоимения (втом числе вабсолютной форме), 

возвратные, указательные, вопросительные местоимения, 

неопределённые местоимения и их производные, отрицательные 

местоимения none, no ипроизводные последнего (nobody, nothing 

и другие). 
Количественныеипорядковыечислительные. 
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 Предлогиместа,времени,направления,предлоги,употребляемые с 

глаголами в страдательном залоге. 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Английскийязык»(углублённый 

уровень) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» (углублённый уровень) 

(предметная область «Иностранные языки») (далее соответственно – программа по английскому 

языку, английский язык) непосредственно соответствует ФОП СОО и дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с 

требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по английскому языку на уровне среднего общего образования разработана на 

основетребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования, представленныхв ФГОС СОО с учётом распределённых по классам проверяемых 

требованийк результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Рабочей программе 

воспитания. 

Рабочая программа для углублённого уровня даёт представление о целях образования, 

развития,воспитанияисоциализацииобучающихсянауровнесреднегообщегообразования,путях 

формирования системы знаний, умений и способов деятельности у обучающихся на углублённом 

уровне средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык»; определяет 

инвариантную (обязательную) часть содержания учебного курсапо английскому языку как 

учебному предмету, за пределами которой остаётся возможность выбора вариативной 

составляющей содержания образования в плане порядка изучения тем, некоторого расширения 

объёма содержания и его детализации. 

Личностные,метапредметныеипредметныерезультатыпредставленывпрограммесучётом 

особенностей преподавания английского языка на уровне среднего общего образования на 

углубленномуровненаосновеотечественныхметодическихтрадицийпостроенияшкольногокурса 

английского языкаи в соответствии с новыми реалиями и тенденциями развития общего 

образования. 

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

системе среднего общего образования и воспитания современного обучающегося в условиях 

поликультурного и многоязычного мира. Изучение иностранного языка направлено на 

формирование коммуникативной культуры обучающихся, осознание роли языка как инструмента 

межличностногои межкультурноговзаимодействия,способствует их общемуречевомуразвитию, 

воспитанию гражданской идентичности, расширению кругозора, воспитанию чувств и эмоций. 

Предметные знания и способы деятельности, осваиваемые обучающимися при изучении 

иностранногоязыка,находятприменениеврамкахобразовательногопроцессаприизучениидругих 

предметныхобластей,становятсязначимымидляформированияположительныхкачествличности. 

Таким образом, они ориентированы на формирование как метапредметных, так и личностных 

результатов обучения. 

Трансформация взглядов на владение иностранным языком, связанная с усилением 

общественных запросов на квалифицированных и мобильных людей, способных быстро 

адаптироваться к изменяющимся условиям жизни, овладевать новыми компетенциями. Владение 

иностранным языком как доступ к передовым международным научным и технологическим 

достижениям,расширяющимвозможностиобразованияисамообразования,одноизважнейших 
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средств социализации, самовыражения и успешной профессиональной деятельности выпускника 

общеобразовательной организации. 

Значимость владения иностранными языками как первым, так и вторым, расширение 

номенклатуры изучаемых иностранных языков соответствует стратегическим интересам России в 

эпоху постглобализациии многополярного мира. Знание родного языка экономического или 

политического партнёра обеспечивает общение, учитывающее особенности менталитета и 

культуры партнёра, что позволяет успешнее приходить к консенсусупри проведениипереговоров, 

решении возникающих проблем с целью достижения поставленных задач. 

Возрастание значимости владения иностранными языками приводит к переосмыслению 

целей и содержания обучения предмету на углублённом уровне. 

Цели иноязычного образования становятся более сложными по структуре, формулируются 

на ценностном, когнитивном и прагматическом уровнях и соответственно воплощается в 

личностных, метапредметных и предметных результатах. Иностранный язык признается как 

ценный ресурс личности для социальной адаптации и самореализации (в том числе в профессии), 

инструмент развития умений поиска, обработки и использования информации в познавательных 

целях; одно из средств воспитания качеств гражданина, патриота, развития национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных стран и народов. 

На прагматическом уровне целью иноязычного образования на уровне среднего общего 

образования провозглашено развитие и совершенствование коммуникативной компетенции 

обучающихся, сформированной на предыдущих уровнях общего образования, в единстве таких её 

составляющих как речевая, языковая, социокультурная, компенсаторная и метапредметная 

компетенции: 

речеваякомпетенция–развитиенауглублённомуровнекоммуникативныхуменийвчетырёх 

основныхвидахречевойдеятельности(говорении,аудировании,чтении,письменнойречи),атакже 

формирование умения перевода с иностранного (английского) на родной язык (как разновидность 

языкового посредничества), которое признаётся важнейшей компетенцией в плане владения 

иностранным языком; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, пунктуационными, лексическими, грамматическими) в соответствии с 

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

способах выражения мысли в родном и английском языках; 

социокультурная/межкультурнаякомпетенция–

приобщениеккультуре,традицияманглоговорящихстранврамкахтемиситуацийобщения,отвечающи

хопыту,интересам, психологическим особенностям обучающихся на уровне

 среднего общего образования; 

формированиеуменияпредставлятьсвоюстрану,еёкультурувусловияхмежкультурногообщения; 

компенсаторнаякомпетенция–развитиеуменийвыходитьизположениявусловиях 

дефицита языковых средств английского языка при получении и передаче информации; 

метапредметная/учебно-познавательнаякомпетенция–развитиеобщихиспециальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знания. 

Наряду с иноязычной коммуникативной компетенцией в процессе овладения иностранным 

языком формируются ключевые универсальные учебные компетенции, включающие 

образовательную, ценностно-ориентационную, общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, социально-трудовую и компетенцию личностного самосовершенствования. 

В соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования, основными 

подходами к обучению иностранным языкам признаются компетентностный, системно- 

деятельностный, межкультурный и коммуникативно-когнитивный. Совокупность перечисленных 

подходов предполагает возможность реализовать поставленные цели иноязычного образования на 

уровне среднего общего образования, добиться достижения планируемых результатов на 

углублённом уровне в рамках содержания обучения, отобранного для уровня среднего общего 

образования при использовании новых педагогических технологий и возможностей цифровой 

образовательной среды. 
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Иностранныйязыквходитвпредметнуюобласть«Иностранныеязыки»нарядуспредметом 

«Второй иностранный язык», изучение которого происходит при наличии потребности у 

обучающихся и при условии, чтоу нас в школе имеется достаточная кадровая, техническаяи 

материальная обеспеченность, позволяющая достигнуть предметных результатов, заявленных во 

ФГОС СОО. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Углублённый уровень нацелен на расширение знаний обучающихся в других предметных 

областях средствами учебного предмета «Иностранный (английский) язык» с целью подготовки к 

последующему профессиональному образованию. Углублённый уровень овладения иностранным 

языком может рассматриваться как основа для профориентационной траектории обучения, 

предполагающей продолжение образования в соответствующих организациях профессионального 

образования, например, лингвистического профиля. 

Содержаниеобученияв10классе 

Коммуникативные умения 

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

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеи разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературного персонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. Переписка с зарубежными 

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

обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии (возможности продолжения 

образования в вузе, в профессиональном колледже, подработка для обучающегося). Роль 

иностранного языка в планах на будущее. 

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

Интернет, компьютерные игры. Любовь и дружба. 

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

Деловоеобщение:особенностиделовогообщения,деловаяэтика,деловаяпереписка, 

публичноевыступление. 

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

путешествия. 

Проблемыэкологии.Защитаокружающейсреды.Стихийныебедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства связи 

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

Проблемысовременной цивилизации. 

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

крупные города, регионы; государственное устройство; система образования, 

достопримечательности, культурные особенности (национальные и популярные праздники, 

знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы истории. 

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

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

путешественники, спортсмены, актёры и другие. 

 

Говорение 

Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе умений, сформированных 

науровнеосновногообщегообразования,аименноуменийвестиразныевидыдиалога(диалог 



184  

этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями;комбинированныйдиалог,включающийразныевидыдиалогов);уменийвестиполилог, в 

том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с праздником, 

выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседникаксовместнойдеятельности,аргументируясвоёприглашение;вежливосоглашаться/не 

соглашаться на предложение собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

диалог–обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказыватьсвоё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику. 

полилог:запрашиватьиобмениватьсяинформациейсучастникамиполилога;высказыватьи 

аргументироватьсвоюточкузрения;возражать,расспрашиватьучастниковполилогаиуточнятьих 

мнения и точки зрения; брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; 

выражатьэмоциональноеотношениекобсуждаемомувопросу; соблюдатьречевыенормыиправила 

поведения, принятые в странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общенияв рамках тематического 

содержанияречи10классасиспользованиемречевыхситуаций,иллюстраций,фотографий,таблиц, 

диаграмм, схем и(или) без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитиекоммуникативных умениймонологическойречинабазеумений,сформированных на 

уровне основного общего образования: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 

описание (предмета, местности, внешности и одежды человека), характеристика (черты 

характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение. 

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставление(презентация)результатоввыполненнойпроектной работы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи 

10классасиспользованиемключевыхслов,планаи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм, 

схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–до16фраз. 

 

Аудирование 

Развитие коммуникативных умений аудирования на базе умений, сформированных на 

уровне основного общего образования: понимание на слух аутентичных текстов, содержащих 

отдельныенеизученныеязыковыеявления,сиспользованиемязыковойиконтекстуальнойдогадки, с 

разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей 

информации. 

Аудированиеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагаетуменияопределять 
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основнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;отделятьглавную 

информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) и 

имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, данной в тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадыватьсяиз контекста о значении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, 

реклама, лекция. 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до3минут. 

 

Смысловоечтение 

Развитиесформированныхнауровнеосновногообщегообразованияуменийчитатьпросебя и 

понимать с использованием языковой и контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанровистилей,содержащихнеизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновенияв 

ихсодержаниевзависимостиотпоставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания;с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации; с полными 

точным пониманием содержания прочитанного текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую последовательность главных фактов, событий; 

игнорироватьнезнакомыеслова,несущественныедляпониманияосновногосодержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)иимплицитной(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточки 

зрения её значимости для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и другие) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Объёмтекста/текстовдлячтения–700–800слов. 

 

Письменнаяречь 

Развитие умений письменной речи на базе умений, сформированных на уровне основного 

общего образования: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV) с сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 140 слов; 

написаниеофициального(делового)письма,втомчислеиэлектронного,всоответствиис 
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нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

официального (делового) письма – до 140 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии,статьи)наосновеплана,иллюстрации/иллюстрацийи/илипрочитанного/прослушанного 

текста с использованием или без использования образца. Объём письменного высказывания – до 

160 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

созданиеписьменноговысказываниясэлементамирассуждениянаосноветаблицы,графика, 

диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение», «За и против». Объём письменного 

высказывания – до 250 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы, в том числе в 

форме презентации. Объём – до 250 слов. 

 

Переводкакособыйвидречевой деятельности 

Предпереводческийанализтекста,выявлениевозможныхпереводческихтрудностейипутей их 

преодоления. 

Сопоставительныйанализ оригиналаипереводаи объективнаяоценкакачества перевода. 

Письменныйпереводсанглийскогоязыканарусскийаутентичныхтекстовнаучно-популярного 

характерасиспользованиемграмматическихилексическихпереводческихтрансформаций. 

 

Языковыезнанияи навыки. 

Фонетическаясторонаречи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывок из статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до160слов. 

Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствииснормамиизучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного сообщения личного характера в 

соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное оформление официального (делового) письма, в том числе 

электронного, в соответствии с принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

Лексическаясторона речи. 

Распознаваниевписьменномизвучащемтекстеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 

лексическихединиц(слов,втомчислемногозначных;фразовыхглаголов;словосочетаний;речевых 

клише; средств логической связи), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического 

содержанияречи10класса,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормылексической 
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сочетаемости. 

Объём – 1400 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1300 

лексических единиц, изученных ранее) и 1550 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1400 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

а)аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,underисуффикса-ise/-ize; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов- 

ance/-ence,-er/-or,-ing,-ism,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion-,-ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-,inter-,non-,post- 

,pre-,super-исуффиксов-able/-ible,-al, -ed,-ese,-ful, -ian/-an,-ic,-ical,-ing, -ish-ive, -less,-ly,-ous, 

-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

б)словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (blackboard); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 

образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

причастия I (nice-looking); 

в) конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun–arun); образование 

имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); образование глаголов 

от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). Имена 

прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначныелексическиеединицы.Наиболеечастотныефразовыеглаголы.Синонимы. 

Антонимы.Омонимы.Интернациональныеслова.Сокращенияи аббревиатуры. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+to be. 

Предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связки to be, to look, to 

seem, to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – ComplexObject (I wantyou to help me.I saw 

hercross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённыепредложенияссочинительнымисоюзамиand,but,or. 
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Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how. 

Сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзнымисловамиwhoever,whatever,however, whenever. 

Условныепредложениясглаголами визъявительномнаклонении (Conditional0,Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (ConditionalII и Conditional III). 

Инверсия с конструкциямиhardly (ever) … when, no sooner … that, if only 

…;вусловныхпредложениях (If) … should … do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения в косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времён в рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвенной речи внастоящеми прошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither…nor. 

Предложения с I wish … 

Конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me … to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающихпредпочтение, атакже 

конструкций I’d rather, You’d better. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), иего 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных инеправильных) в видо-временных формах действительногозалогав 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/PastPerfectTense;PresentPerfectContinuousTense;Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive). 

Конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля выражения 

будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII); причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных(мнение– размер –возраст – форма – цвет 

– происхождение– материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof). 

Личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлогиместа,времени,направления;предлоги,употребляемыесглаголамив 
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страдательномзалоге. 

 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныистраны/странизучаемогоязыкаиосновных 

социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в англоязычной среде в рамках 

тематического содержания речи 10 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории,литературноенаследие,национальныеипопулярныепраздники,проведениедосуга,сфера 

обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди: 

государственные деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, музыканты, 

спортсмены, актёры). 

 

 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации: при говорении – переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование; при чтении и аудировании – языковую и контекстуальную 

догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

Содержаниеобученияв11классе 

Коммуникативные умения. 

Совершенствованиеуменияобщатьсявустнойиписьменнойформе,используярецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье,сдрузьямиизнакомыми. 

Конфликтныеситуации,ихпредупреждениеи разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературного персонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха,спорт,сбалансированное 

питание, посещение врача. Отказ от вредных привычек. 

Школьноеобразование,школьнаяжизнь,школьныепраздники.Школьныесоциальныесети. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношенияв школе. Проблемы и решения. 

Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современный мир профессий. Проблема выбора профессии. Альтернативыв продолжении 

образования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и профессиональной деятельности в 

современном мире. 

Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. Участие молодёжи в жизни 

общества. Досуг молодёжи: увлечения и интересы. Любовьи дружба. 

Рольспортавсовременнойжизни:видыспорта,экстремальныйспорт,спортивные 
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соревнования,Олимпийскиеигры. 

Деловоеобщение:особенностиделовогообщения,деловаяэтика,деловаяпереписка, публичное 

выступление. 

Туризм.Видыотдыха.Экотуризм.ПутешествияпоРоссииизарубежнымстранам. 

Виртуальныепутешествия. 

Вселенная и человек. Природа. Проблемы экологии. Защита окружающей среды. 

Проживаниевгородской/сельской местности. 

Средства массовой информации: пресса, телевидение, радио, Интернет, социальные сети. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. Современные средства коммуникации. 

Интернет-безопасность. 

Проблемысовременной цивилизации. 

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

крупные города, регионы; система образования; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории. Россия и мир: вклад России в мировую культуру, науку, технику.  

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого языка: государственные 

деятели, учёные, писатели, поэты, художники, композиторы, путешественники, спортсмены, 

актёры. 

 

Говорение. 

Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи:уменийвестиразныевидыдиалога 

(диалог этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог-расспрос, диалог – обмен 

мнениями;комбинированныйдиалог,включающийразныевидыдиалогов);уменийвестиполилог, в 

том числе в форме дискуссии: 

диалог этикетного характера: начинать, поддерживать и заканчивать разговор, вежливо 

переспрашивать; вежливо выражать согласие/отказ; выражать благодарность; поздравлять с 

праздником, выражать пожелания и вежливо реагировать на поздравление; 

диалог – побуждение к действию: обращаться с просьбой, вежливо соглашаться/не 

соглашаться выполнить просьбу; давать совет и принимать/не принимать совет; приглашать 

собеседника к совместной деятельности, вежливо соглашаться/не соглашаться на предложение 

собеседника, объясняя причину своего решения; 

диалог-расспрос: сообщать фактическую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать своё отношение к обсуждаемым фактам и событиям; запрашивать интересующую 

информацию; переходить с позиции спрашивающего на позицию отвечающего и наоборот; 

брать/давать интервью; 

диалог–обменмнениями:выражатьсвоюточкузренияиобосновыватьеё,высказыватьсвоё 

согласие/несогласие с точкой зрения собеседника, выражать сомнение, давать эмоциональную 

оценку обсуждаемым событиям: восхищение, удивление, радость, огорчение; выражать 

эмоциональную поддержку собеседнику,в том числе с помощью комплиментов. 

полилог: запрашивать и обмениваться информацией; высказывать и аргументировать свою 

точкузрения;возражать,расспрашиватьучастниковполилогаиуточнятьихмнениеиточкизрения; 

брать на себя инициативу в обсуждении, внося пояснения/дополнения; выражать эмоциональное 

отношениек обсуждаемомувопросу; соблюдать речевые нормы и правила поведения, принятые в 

странах изучаемого языка. 

Названные умения диалогической речи, включая умения вести полилог, развиваются в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общенияв рамках тематического 

содержанияречи11классасиспользованиемречевыхситуаций,иллюстраций,фотографий,таблиц, 

диаграмм, схем и(или) без их использования с соблюдением норм речевого этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого языка. 

Объёмдиалога–до10репликсостороныкаждогособеседника. 

Развитие коммуникативных умений монологической речи: 

создание устных связных монологических высказываний с использованием основных 

коммуникативных типов речи: 
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описание(предмета,местности,внешностииодеждычеловека),втомчислехарактеристика 

(черты характера реального человека или литературного персонажа); 

повествование/сообщение; 

рассуждение(сизложениемсвоегомненияи краткой аргументацией); 

пересказосновногосодержанияпрочитанного/прослушанноготекстабезопорынаплан, 

ключевыесловасвыражениемсвоегоотношенияксобытиямифактам,изложеннымвтексте; 

создание сообщений в связи с прочитанным/прослушанным текстом с выражением своего 

отношения к событиям и фактам, изложенным в тексте; 

устноепредставлениерезультатоввыполненнойпроектнойработы. 

Данныеумениямонологическойречиразвиваютсяврамкахтематическогосодержанияречи 

11классасиспользованиемключевыхслов,планаи/илииллюстраций,фотографий,таблиц,диаграмм, 

схем, инфографики и(или) без их использования. 

Объёммонологическоговысказывания–17–18фраз. 

 

Аудирование. 

Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на слух аутентичных текстов, 

содержащих неизученные языковые явления,с использованием языковой и контекстуальной 

догадки, с разной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием всей информации. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умения определять 

основнуютему/идеюиглавныефакты/событияввоспринимаемомнаслухтексте;отделятьглавную 

информацию от второстепенной; прогнозировать содержание текста по началу сообщения; 

игнорировать незнакомые слова, несущественные для понимания основного содержания. 

Аудирование с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации 

предполагает умение выделять данную информацию, представленную в эксплицитной (явной) 

форме и имплицитной (неявной) форме, в воспринимаемом на слух тексте. 

Аудирование с полным и точным пониманием всей информации, даннойв тексте, 

предусматривает умения понимать взаимосвязь между фактами, причинами, событиями; 

устанавливать последовательность фактов и событий; определять отношение говорящего к 

предмету обсуждения; догадыватьсяиз контекста о значении незнакомых слов. 

Тексты для аудирования: диалог (беседа), интервью, высказывания собеседников в 

ситуациях повседневного общения, рассказ, сообщение информационного характера, объявление, 

реклама, лекция. 

Языковая сложность текстов для аудирования должна соответствовать уровню, 

превышающему пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до3,5минуты. 

 

 

Смысловоечтение. 

Развитиеуменийчитатьпросебяипониматьсиспользованиемязыковойиконтекстуальной 

догадкиаутентичныетекстыразныхжанровистилей,содержащихнеизученныеязыковыеявления с 

разной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи:с пониманием основного содержания; с пониманием нужной/ 

интересующей/запрашиваемой информации; с полным и точным пониманием содержания текста. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает умения: определять 

тему/основную мысль, выделять главные факты/события (опуская второстепенные); 

прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать незнакомые слова, несущественные 

для понимания основного содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой информации предполагает 

умение находить в прочитанном тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной(явной)иимплицитной(неявной)форме;оцениватьнайденнуюинформациюсточки 
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зренияеёзначимости длярешениякоммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных текстов, содержащих 

отдельные неизученные языковые явления, формируются и развиваются умения полно и точно 

понимать текст на основе его информационной переработки (смыслового и структурного анализа 

отдельных частей текста, выборочного перевода); устанавливать причинно-следственную 

взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм, графиков, схем, инфографики и другие) и 

понимание представленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок из художественного 

произведения, статья научно-популярного характера, сообщение информационного характера, 

статья публицистического характера, объявление, памятка, инструкция, электронное сообщение 

личного характера, стихотворение. 

Языковая сложность текстов для чтения должна соответствовать уровню, превышающему 

пороговый (В1+ по общеевропейской шкале). 

Объёмтекста/текстовдлячтения–700–900 слов. 

Письменнаяречь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV), письма – обращения о приёме на работу (application letter) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. Объёмписьма– до 140 слов; 

написание электронного сообщения личного характера в соответствиис нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём сообщения – до 140 слов; 

написание официального (делового) письма, в том числе и электронного, в соответствии с 

нормами официального общения, принятыми в стране/странах изучаемого языка. Объём 

официального (делового) письма – до 180 слов; 

создание небольшого письменного высказывания (в том числе аннотации, рассказа, 

рецензии, статьи и другие) на основе плана, иллюстрации/иллюстраций и/или 

прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца. Объём 

письменного высказывания – до 180 слов; 

заполнение таблицы: краткая фиксация содержания прочитанного/прослушанного текста 

или дополнение информации в таблице; 

созданиеписьменноговысказываниясэлементамирассуждениянаосноветаблицы,графика, 

диаграммы и письменного высказывания типа «Моё мнение»,«За и против». Объём письменного 

высказывания – до 250 слов; 

письменное комментирование предложенной информации, высказывания, пословицы, 

цитаты с выражением и аргументацией своего мнения. Объём – до 250 слов; 

письменное предоставление результатов выполненной проектной работы,в том числе в 

форме презентации. Объём – до 250 слов. 

Переводкакособыйвидречевой деятельности. 

Предпереводческийанализтекста,выявлениевозможныхпереводческихтрудностейипутей их 

преодоления. 

Сопоставительный анализ оригинала и перевода и объективная оценка качества перевода 

Письменныйпереводсанглийскогоязыканарусскийаутентичныхтекстовнаучно- 

популярного характера с использованием грамматических и лексических переводческих 

трансформаций. 

Языковыезнанияи навыки. 

Фонетическаясторона речи. 
Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации) произношение слов с 

соблюдением правильного ударенияи фраз/предложений с соблюдением основных ритмико- 

интонационных особенностей, в том числе правила отсутствия фразового ударения на служебных 

словах. 
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Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, демонстрирующее 

понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, отрывокиз статьи 

научно-популярного характера, рассказ, диалог (беседа), интервью. 

Объёмтекстадлячтениявслух–до170слов. 

Орфографияи пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 
Правильная расстановка знаков препинания в письменных высказываниях: запятой при 

перечислении, обращении и при выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки после заголовка. 

Пунктуационноправильноеоформлениепрямойречивсоответствииснормамиизучаемого 

языка: использование запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, заключение 

прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого этикета, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка, оформление электронного сообщения личного характера: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; точки после выражения надежды на 

дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационноправильное,всоответствииспринятымивстране/странахизучаемогоязыка 

нормами официального общения, оформление официального (делового) письма, в том числе и 

электронного. 

 

Лексическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречилексическихединиц(слов,втом числе 

многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; речевых клише; средств логической связи), 

обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического содержания речи 11 класса, с 

соблюдением существующей в английском языке нормы лексической сочетаемости. 

Объём – 1500 лексических единиц для продуктивного использования (включая 1400 

лексических единиц, изученных ранее) и 1650 лексических единиц для рецептивного усвоения 

(включая 1500 лексических единиц продуктивного минимума). 

Основныеспособысловообразования: 

аффиксация: 

образованиеглаголовприпомощипрефиксовdis-,mis-,re-,over-,under-исуффиксов-ise/- 

ize,-en; 

образованиеимёнсуществительныхприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффиксов- 

ance/-ence,-er/-or,-ing,-ism,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship; 

образованиеимёнприлагательныхприпомощипрефиксовun-,il-/ir-,in-/im-,inter-,non-,post- 

,pre-,super-исуффиксов-able/-ible,-al,-ed,-ese,-ful,-ian/-an,-ic,-ical,-ing,-ish,-ive,-less,-ly,-ous, 

-y; 

образованиенаречийприпомощипрефиксовun-,in-/im-,il-/ir-исуффикса-ly; 

образование числительных при помощи суффиксов -teen, -ty, -th; 

словосложение: 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных 

(football); 

образование сложных существительных путём соединения основы прилагательного с 

основой существительного (bluebell); 

образование сложных существительных путём соединения основ существительных с 

предлогом (father-in-law); 

образование сложных прилагательных путём соединения основы 

прилагательного/числительного с основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue- 

eyed, eight-legged); 

образование сложных прилагательных путём соединения наречия с основой причастия II 

(well-behaved); 
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образованиесложныхприлагательныхпутёмсоединенияосновыприлагательногососновой 

причастия I (nice-looking); 

конверсия: 

образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов(torun–arun); образование 

имён существительных от имён прилагательных (rich people – the rich); образование глаголов 

от имён существительных (a hand – to hand); 

образованиеглаголовотимёнприлагательных(cool–tocool). 

Имена прилагательные на -ed и -ing (excited – exciting). 

Многозначные лексические единицы. Наиболее частотные фразовые глаголы. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Интернациональные слова. Сокращенияи аббревиатуры. Идиомы. 

Пословицы. Элементы деловой лексики. 

Различные средства связи для обеспечения целостности и логичности устного/письменного 

высказывания. 

Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи изученных морфологических 

форм и синтаксических конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

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

вопросы), побудительные (в утвердительнойи отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения,втомчислеснесколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке (We moved to a new house last year.). 

Предложения с начальным It. 

ПредложениясначальнымThere+to be. 

Предложениясглагольнымиконструкциями,содержащимиглаголы-связкиtobe,tolook,to seem, 

to feel (He looks/seems/feels happy.). 

Предложения cо сложным дополнением – Complex Object (I want you to help me. I saw her 

cross/crossing the road. I want to have my hair cut.) 

Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or. 

Сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how. 

Сложноподчинённые предложения с определительными придаточнымис союзными 

словами who, which, that. 

Сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever. 

Условныепредложениясглаголами визъявительномнаклонении (Conditional0,Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional IIи Conditional III). 

Инверсия с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …;в условных 

предложениях (If) … should do. 

Все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense). 

Повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения. 

Модальныеглаголывкосвенной речи внастоящеми прошедшемвремени. 

Предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither…nor. 

Предложения с I wish … 

Конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth. 

Конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth). 

Конструкция It takes me… to do smth. 

Конструкцияusedto+инфинитивглагола. 

Конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth. 

КонструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающихпредпочтение, атакже 
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конструкцийI’drather,You’dbetter. 

Подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), иего 

согласование со сказуемым. 

Глаголы (правильных инеправильных) в видо-временных формах действительногозалогав 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/PastPerfectTense;PresentPerfectContinuousTense;Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive). 

Конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля выражения 

будущего действия. 

Модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to). 

Неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII); причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text). 

Определённый,неопределённыйинулевойартикли. 

Именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения. 

Неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа. 

Притяжательныйпадежимён существительных. 

Имена прилагательные и наречия в положительной, сравнительнойи превосходной 

степенях, образованных по правилу, и исключения. 

Порядок следования нескольких прилагательных(мнение– размер –возраст – форма – цвет 

– происхождение– материал). 

Слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof). 

Личныеместоимениявименительномиобъектномпадежах;притяжательныеместоимения(в том 

числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.). 

Количественныеипорядковыечислительные. 

Предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге. 

 

Социокультурныезнанияи умения. 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с использованием знаний о 

национально-культурныхособенностяхсвоейстраныосуществлятьразличныевидыистраны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого поведенческого этикета в 

англоязычной среде в рамках тематического содержания речи 11 класса. 

Знание и использование в устной и письменной речи наиболее употребительной 

тематической фоновой лексики и реалий родной страны и страны/стран изучаемого языка при 

изучении тем: государственное устройство, система образования, здравоохранение, страницы 

истории,литературноенаследие,национальныеипопулярныепраздники,проведениедосуга,сфера 

обслуживания, этикетные особенности общения. 

Владение основными сведениями о социокультурном портрете и культурном наследии 

страны/стран, говорящих на английском языке. 

Понимание речевых различий в ситуациях официального и неофициального общения в 

рамках тематического содержания речи и использование лексико-грамматических средств с их 

учётом. 

Развитие умения представлять родную страну/малую родину и страну/страны изучаемого 

языка (культурные явления и события; достопримечательности; выдающиеся люди). 

 

Компенсаторныеумения. 

Овладение компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств использовать различные приёмы переработки 

информации:приговорении–переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании–языковуюиконтекстуальную 
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догадку. 

Развитие умения игнорировать информацию, не являющуюся необходимой, для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте 

запрашиваемой информации. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровне 

среднего общего образования 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 

российскимисоциокультурными,историческимиидуховно-нравственнымиценностями,принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции личности, патриотизма, 

гражданственности,уважениякпамятизащитниковОтечестваиподвигамГероевОтечества,закону и 

правопорядку, человекутрудаи старшемупоколению,взаимного уважения,бережного отношения 

ккультурномунаследиюитрадицияммногонациональногонародаРоссийскойФедерации,природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения обучающимися программыпо английскому языку на 

уровне среднего общего образования должны отражать готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализации 

основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения английского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями 

иназначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

патриотического воспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссииистраны/странизучаемогоязыка;достижениям 

России и страны/стран изучаемого языка в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 
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ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

эстетическоговоспитания: 

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

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, приобщаться к ценностям мировой культуры через источники информации на 

иностранном языке, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

физического воспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,осознание 

возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни, в 

том числе с использованием иностранного языка; 

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; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

ценности научного познания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе, в том числе с использованием 

иностранного языка. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

иностранному (английскому) на уровне среднего общего образования у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 
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саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, в 

том числе с представителями страны/стран изучаемого языка, заботиться, проявлять интерес и 

разрешать конфликты. 

В результате изучения программы по иностранному (английскому)на уровне среднего 

общегообразованияуобучающихсябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения языковых единиц и языковых явлений изучаемого иностранного языка; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииих достижения; 

выявлятьзакономерностивязыковыхявленияхизучаемогоиностранного(английского) 

языка; 
разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем; 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельностис использованием 

иностранного(английского)языка,навыкамиразрешенияпроблем;способностьюи готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

владеть научной лингвистической терминологией, ключевыми понятиямии методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 
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У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов,в том числе на 

иностранном (английском) языке, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видови форм представления; 

создавать тексты, в том числе на иностранном (английском) языке, в различных форматах с 

учётомназначенияинформацииицелевойаудитории,выбираяоптимальнуюформупредставления и 

визуализации (текст, таблица, схема, диаграмма); 

оценивать достоверность информации, её соответствие морально-этическим нормам; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологийврешении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

общение: 

осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распозн

авать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия, в 

томчисленаиностранном(английском) языке; аргументированно вести диалог, уметь смягчать 

конфликтные ситуации; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственны

х возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, эмоционального интеллекта 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценкуновымситуациям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать соответствие создаваемого устного/письменного текста на иностранном 

(английском) языке выполняемой коммуникативной задаче; вносить коррективы в созданный 

речевой продукт в случае необходимости; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови 
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возможностейкаждогочлена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

 

 
Предметные результаты освоения программы по иностранному (английскому языку) на 

уровне среднего общего образования. 

 

Предметные результаты по английскому языку (углублённый уровень) ориентированы на 

применение знаний, умений и навыковв учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, 

должны отражать сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, 

превышающем пороговый, достаточном для делового общения в рамках выбранного профиля, в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной и 

метапредметной. 

 

Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка(до10репликсо 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстомс выражением своего отношения (объём монологического высказывания –до 16 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём –до 16 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельные 

неизученныеязыковыеявления,сразнойглубинойпроникновениявсодержаниетекста:с 

пониманиемосновногосодержания, спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;сполнымпониманием(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до3минут); 

смысловое чтение: читать про себя и понимать несложные аутентичные тексты разного вида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления, с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации, с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстовдля чтения – 700–800 слов); читать про себя и устанавливать причинно- 

следственную взаимосвязь изложенных в тексте фактов и событий; читать про себя несплошные 

тексты (таблицы, диаграммы, графики, схемы, инфографика)и понимать представленную в них 

информацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV) с 

сообщением основных сведений о себе в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, 

принятыйв стране/странах изучаемого языка (объём сообщения – до 140 слов); писать 

официальное (деловое) письмо, в том числе и электронное, в соответствиис нормами 

официальногообщения,принятымивстране/странахизучаемогоязыка(объёмделовогописьма– 
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до 140 слов); создавать письменные высказыванияна основе плана, иллюстрации/иллюстраций 

и/или прочитанного/прослушанного текста с использованием и(или) без использования образца 

(объём высказывания – до 160 слов); заполнять таблицу, кратко фиксируя содержание 

прочитанного/прослушанного текста или дополняя информацию в таблице; создавать письменное 

высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы, графика, диаграммы и письменное 

высказываниетипа «Моё мнение»,«За и против»(объём высказывания– до 250 слов); письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объем – до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный переводс английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей,в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 160 слов, 

построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятуюпри перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь;пунктуационно 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера,официальное(деловое)письмо,в том 

числе электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1550 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1400 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов-ise/-ize;именасуществительныеприпомощипрефиксовun-,in-/im-исуффиксов-ance/- 

ence, -er/-or, -ing, -ist, -ity, -ment, -ness, -sion/-tion, -ship; имена прилагательные при помощи 

префиксовun-,in-/im-,inter-, non-исуффиксов-able/-ible, -al,-ed, -ese,-ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive,- less, 

-ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, и суффикса -ly; числительныепри помощи 

суффиксов -teen, -ty, -th); с использованием словосложения (сложные существительные путём 

соединения основ существительных (football); сложные существительныепутём соединения 

основы прилагательного с основой существительного (bluebell); сложные существительные путём 

соединения основ существительных с предлогом (father-in-law); сложные прилагательные путём 

соединения основы прилагательного/числительного с основой существительногос добавлением 

суффикса-ed(blue-eyed,eight-legged);сложныеприлагательныепутёмсоединениянаречиясосновой 

причастияII(well-behaved); сложныеприлагательныепутём соединенияосновыприлагательногос 

основой причастия I (nice-looking);с использованием конверсии (образование имён 

существительныхот неопределённых форм глаголов (to run – a run); имён существительныхот 

прилагательных (rich people – the rich); глаголов от имён существительных(a hand – to hand); 

глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена-edи-ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, омонимы, интернациональные слова; наиболее 

частотные фразовые глаголы; сокращенияи аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 
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распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be,to look,to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

сложносочинённыепредложенияссочинительными союзами and,but,or; 

сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами because, if, when, where, 

what, why, how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условные предложения с глаголами в изъявительном наклонении (Conditional 0, Conditional 

I) и с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional IIи Conditional III); 

инверсию с конструкциями hardly (ever) …when, no sooner … that, if only …;в условных 

предложениях (If) … should do; 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither…nor; 

предложения с I wish; 

конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth); 

конструкция It takes me … to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, атакже 

конструкции I’d rather, You’d better; 

подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), иего 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/PastPerfectTense;PresentPerfectContinuousTense;Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive); 

конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля 

выражениябудущегодействия; 

модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to); 

неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие(ParticipleIиParticipleII); причастия в 

функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованных по правилу, и исключения; 



203  

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет– 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковые числительные; 
предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользоватьлексико-грамматическиесредствасучётом этих 

различий; 

знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка (государственное 

устройство, система образования, здравоохранение, страницы истории, основные праздники, 

этикетные особенности общения); 

иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеикультурномнаследиироднойстраныи 

страны/странизучаемогоязыка;представлятьроднуюстрануиеёкультурунаиностранномязыке; 

проявлять уважениекинойкультуре; 

соблюдатьнормывежливостивмежкультурномобщении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации:приговорении–переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании–языковуюиконтекстуальнуюдогадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

1) владетьосновнымивидамиречевой деятельности: 
говорение: вести разные виды диалога (в том числе комбинированный диалог), полилог в 

стандартных ситуациях неофициального и официального общения в рамках отобранного 

тематического содержания речи с вербальными и/или зрительными опорами и без опор с 

соблюдениемнормречевогоэтикета,принятыхвстране/странахизучаемогоязыка(до10репликсо 

стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, рассуждение) с изложением своего мнения и краткой аргументацией с 

вербальными и/или зрительными опорами или без опор в рамках отобранного тематического 

содержания речи; излагать основное содержание прочитанного/прослушанного текста с 

выражением своего отношения; создавать сообщения в связи с прочитанным/прослушанным 

текстомс выражением своего отношения (объём монологического высказывания –17–18 фраз); 

устно излагать результаты выполненной проектной работы (объём – 17–18 фраз); 

аудирование:восприниматьнаслухипониматьаутентичныетексты,содержащиеотдельные 

неизученные языковые явления, с разной глубиной проникновения в содержание текста: с 

пониманием основного содержания,с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации;сполнымпониманием(времязвучаниятекста/текстовдляаудирования–до3,5 
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минуты); 

смысловоечтение:читатьпросебяипониматьнесложныеаутентичныетекстыразноговида, 

жанра и стиля, содержащие отдельные неизученные языковые явления,с различной глубиной 

проникновения в содержание текста: с пониманием основного содержания, с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемой информации,с полным пониманием прочитанного (объём 

текста/текстовдлячтения–700–900слов);читатьпросебяиустанавливатьпричинно-следственную 

взаимосвязьизложенныхвтекстефактовисобытий;читатьпросебянесплошныетексты(таблицы, 

диаграммы,графики,схемы,инфографика)ипониматьпредставленнуювнихинформацию; 

письменная речь: заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; писать резюме (CV), 

письмо–обращениеоприёменаработу(applicationletter)ссообщениемосновныхсведенийосебе в 

соответствии с нормами, принятымив стране/странах изучаемого языка; писать электронное 

сообщение личного характера, соблюдая речевой этикет, принятый в стране/странах изучаемого 

языка (объём сообщения – до 140 слов); писать официальное (деловое) письмо,в том числе и 

электронное, в соответствии с нормами официального общения, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка (объём делового письма – до 180 слов); создавать письменные высказывания на 

основе плана, иллюстрации/ иллюстраций и/или прочитанного/прослушанного текста с 

использованием или без использования образца (объём высказывания – до 180 слов); заполнять 

таблицу, кратко фиксируя содержание прочитанного/прослушанного текста или дополняя 

информацию в таблице; создавать письменное высказывание с элементами рассуждения на основе 

таблицы, графика, диаграммы и письменное высказывание типа «Моё мнение», «За и против» 

(объём высказывания – до 250 слов); письменно комментировать предложенную информацию, 

высказывания, пословицы, цитатыс выражением и аргументацией своего мнения; письменно 

представлять результаты выполненной проектной работы (объём – до 250 слов); 

перевод как особый вид речевой деятельности: делать письменный переводс английского 

языка на русский аутентичных текстов научно-популярного характера с использованием 

грамматических и лексических переводческих трансформаций; 

2) владеть фонетическими навыками: различать на слух,без ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико- 

интонационных особенностей,в том числе применять правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах; выразительно читать вслух небольшие тексты объёмом до 170 слов, 

построенныенаизученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияисоответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание содержания текста; 

владетьорфографическиминавыками:правильнописатьизученныеслова; 

владеть пунктуационными навыками: использовать запятую при перечислении, обращении 

и при выделении вводных слов; апостроф, точку, вопросительный и восклицательный знаки; не 

ставитьточкупослезаголовка;пунктуационноправильнооформлятьпрямуюречь;пунктуационно 

правильнооформлятьэлектронноесообщениеличногохарактера,официальное(деловое)письмо,в том 

числе электронное; 

3) распознавать в устной речи и письменном тексте 1650 лексических единиц (слов, 

фразовых глаголов, словосочетаний, речевых клише, средств логической связи) и правильно 

употреблять в устной и письменной речи 1500 лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематического содержания речи, с соблюдением существующей в английском 

языке нормы лексической сочетаемости; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиродственныеслова,образованныес 

использованием аффиксации (глаголы при помощи префиксовdis-, mis-, re-, over-, under- и 

суффиксов -ise/-ize, -en; имена существительныепри помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- и 

суффиксов-ance/-ence,-er/-or,-ing,-ist,-ity,-ment,-ness,-sion/-tion,-ship;именаприлагательныепри 

помощи префиксовun-, in-/im-, il-/ir-inter-, non-, post-, pre-, super-и суффиксов-able/-ible, -al, -ed, - 

ese, -ful, -ian/-an, -ing, -ish, -ive, -less, -ly, -ous, -y; наречия при помощи префиксов un-, in-/im-, il-/ir- 

и суффикса -ly; числительные при помощи суффиксов -teen, -ty, -th);с использованием 

словосложения (сложные существительные путём соединения основ существительных (football); 

сложныесуществительныепутёмсоединенияосновыприлагательногососновойсуществительного 
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(bluebell); сложные существительные путём соединения основ существительных с предлогом 

(father-in-law);сложныеприлагательныепутёмсоединенияосновыприлагательного/числительного с 

основой существительного с добавлением суффикса -ed (blue-eyed, eight-legged); сложные 

прилагательные путём соединения наречия с основой причастия II (well-behaved); сложные 

прилагательныепутём соединенияосновыприлагательногососновойпричастияI(nice-looking);с 

использованиемконверсии(образованиеимёнсуществительныхотнеопределённыхформглаголов 

(torun–arun);имён существительныхотприлагательных (richpeople–therich);глаголовот имён 

существительных(a hand – to hand); глаголов от имён прилагательных (cool – to cool); 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречиименаприлагательныена-edи-ing 

(excited – exciting); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные многозначные 

лексические единицы, синонимы, антонимы, интернациональные слова; наиболее частотные 

фразовые глаголы; сокращения и аббревиатуры; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные средства связи для 

обеспечения целостности и логичности устного/письменного высказывания; 

4) знать и понимать особенности структуры простых и сложных предложений и различных 

коммуникативных типов предложений английского языка; 

распознаватьиупотреблятьвустнойиписьменнойречи: 

предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующимив определённом 

порядке; 

предложения с начальным It; 

предложениясначальнымThere+tobe; 

предложения с глагольными конструкциями, содержащими глаголы-связкиto be,to look,to 

seem, to feel; 

предложения cо сложным дополнением – Complex Object; 

предложенияcосложнымподлежащим–ComplexSubject; 

инверсию с конструкциями hardly (ever) … when, no sooner … that, if only …;в условных 

предложениях (If) … should do; 

сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

сложноподчинённыепредложенияссоюзамиисоюзнымисловамиbecause,if,when,where, 

what,why,how; 

сложноподчинённыепредложениясопределительнымипридаточнымиссоюзнымисловами 

who, which, that; 

сложноподчинённые предложения с союзными словами whoever, whatever, however, 

whenever; 

условныепредложениясглаголами визъявительномнаклонении(Conditional0,Conditional I) и 

с глаголами в сослагательном наклонении (Conditional II и Conditional III); 

все типы вопросительных предложений (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы в Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past Continuous Tense; 

Present/Past Perfect Tense; Present Perfect Continuous Tense); 

повествовательные, вопросительные и побудительные предложенияв косвенной речи в 

настоящем и прошедшем времени; согласование времёнв рамках сложного предложения; 

модальныеглаголывкосвенной речивнастоящемипрошедшемвремени; 

предложениясконструкциямиas…as,notso…as;both…and…,either…or,neither…nor; 

предложения с I wish; 

конструкциисглаголами на-ing:tolove/hatedoingsmth; 

конструкцииcглаголамиtostop,toremember,toforget(разницавзначенииtostopdoingsmth и to 

stop to do smth); 

конструкция It takes me… to do smth; 

конструкцияusedto+инфинитивглагола; 

конструкцииbe/getusedtosmth;be/getusedto doingsmth; 

конструкцииIprefer,I’dprefer,I’dratherprefer,выражающиепредпочтение, атакже 

конструкции I’d rather, You’d better; 
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подлежащее,выраженноесобирательнымсуществительным(family,police), иего 

согласование со сказуемым; 

глаголы (правильные и неправильные) в видо-временных формах действительного залога в 

изъявительном наклонении (Present/Past/Future Simple Tense; Present/Past/Future Continuous Tense; 

Present/PastPerfectTense;PresentPerfectContinuousTense;Future-in-the-PastTense)инаиболее 

употребительныхформахстрадательногозалога(Present/PastSimplePassive;PresentPerfectPassive); 

конструкцияtobegoingto,формыFutureSimpleTenseиPresentContinuousTenseдля 

выражениябудущегодействия; 
модальные глаголы и их эквиваленты (can/be able to, could, must/have to, may, might, should, 

shall, would, will, need, ought to); 

неличныеформыглагола–инфинитив,герундий,причастие (ParticipleIиParticipleII); 

причастия в функции определения (Participle I – a playing child, Participle II – a written text); 

определённый,неопределённыйинулевойартикли; 

именасуществительныевомножественномчисле,образованныепоправилу,иисключения; 

неисчисляемые имена существительные, имеющие форму только множественного числа; 

притяжательный падеж имён существительных; 

именаприлагательныеинаречиявположительной,сравнительнойипревосходнойстепенях, 

образованных по правилу, и исключения; 

порядокследованиянесколькихприлагательных(мнение–размер–возраст–цвет– 

происхождение); 

слова,выражающиеколичество(many/much,little/alittle;few/afew;alotof); 

личные местоимения в именительном и объектном падежах; притяжательные местоимения 

(в том числе в абсолютной форме); возвратные, указательные, вопросительные местоимения; 

неопределённые местоимения и их производные; отрицательные местоимения none, no и 

производные последнего (nobody, nothing, etc.); 

количественныеипорядковыечислительные; 

предлоги места, времени, направления; предлоги, употребляемые с глаголами в 

страдательном залоге; 

5) владетьсоциокультурнымизнаниямииумениями: 

знать/понимать речевые различия в ситуациях официальногои неофициального общения в 

рамкахтематическогосодержанияречиииспользоватьлексико-грамматическиесредствасучётом этих 

различий; знать/понимать и использовать в устной и письменной речи наиболее употребительную 

тематическую фоновую лексику и реалии страны/стран изучаемого языка 

(государственноеустройство,системаобразования,здравоохранение,страницыистории,основные 

праздники,этикетныеособенностиобщения);иметьбазовыезнанияосоциокультурномпортретеи 

культурном наследии родной страны и страны/стран изучаемого языка; представлять родную 

странуиеёкультурунаиностранномязыке;проявлятьуважениекинойкультуре;соблюдатьнормы 

вежливости в межкультурном общении; 

6) владеть компенсаторными умениями, позволяющими в случае сбоя коммуникации, а 

также в условиях дефицита языковых средств: использовать различные приёмы переработки 

информации:приговорении–переспрос; при говорении и письме – 

описание/перифраз/толкование;причтениииаудировании–языковуюиконтекстуальнуюдогадку; 

7) владеть метапредметными умениями, позволяющими совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком; сравнивать, классифицировать, 

систематизировать и обобщать по существенным признакам изученные языковые явления 

(лексические и грамматические); использовать иноязычные словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме; участвовать в учебно- 

исследовательской, проектной деятельности предметного и межпредметного характера с 

использованием материалов на английском языке и применением ИКТ; соблюдать правила 

информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Английскийязык» 

(углубленный уровень) 
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* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

1. 97.6.1.Коммуникативныеумения. 

Развитие умения общаться в устной и письменной форме, 

используя рецептивные и продуктивные виды речевой 

деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизньсемьи.Межличностныеотношениявсемье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 

предупреждение и разрешение. 

Внешность и характеристика человека, литературного 

персонажа. 

Здоровыйобразжизниизаботаоздоровье:режимтрудаиотдыха, 

спорт, сбалансированное питание, посещение врача. Отказ от 

вредных привычек. 

Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 

Переписка с зарубежными сверстниками. Взаимоотношения в 

школе. Проблемы и решения. Права и обязанности 

обучающегося. 

Современный мир профессий. Проблемы выбора профессии 

(возможности продолжения образования в вузе, в 

профессиональном колледже, подработка для обучающегося). 

Роль иностранного языка в планах на будущее. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: чтение, 

кино, театр, музыка, музеи, Интернет, компьютерные игры. 

Любовь и дружба. 

Покупки:одежда,обувьипродуктыпитания.Карманныеденьги. 

Молодёжная мода. 

Деловоеобщение:особенностиделовогообщения,деловаяэтика, 

деловая переписка, публичное выступление. 

Туризм. Виды отдыха. Путешествия по России и зарубежным 

странам. Виртуальные путешествия. 

Проблемы экологии. Защита окружающей среды. Стихийные 

бедствия. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

Технический прогресс: перспективы и последствия. 

Современные средства связи (мобильные телефоны, смартфоны, 

планшеты, компьютеры). Интернет-безопасность. 

Проблемысовременнойцивилизации. 

Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическое 

положение, столица, крупные города, регионы; государственное 

устройство;системаобразования,достопримечательности, 

культурныеособенности(национальныеипопулярные 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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 праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи); страницы 

истории. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка, их вклад в науку и мировую культуру: государственные 

деятели,учёные,писатели,поэты,художники,композиторы, 

путешественники,спортсмены,актёрыидругие. 

 

2. 97.6.1.1. Говорение. 
Развитие коммуникативных умений диалогической речи, на базе 

умений, сформированных на уровне основного общего 
образования,аименноуменийвестиразныевидыдиалога(диалог 

этикетного характера, диалог – побуждение к действию, диалог- 

расспрос, диалог – обмен мнениями; комбинированный диалог, 
включающийразныевидыдиалогов);уменийвестиполилог,в 
томчислевформедискуссии 

 

3. 97.6.1.2. Аудирование. 

Развитиекоммуникативныхуменийаудированиянабазеумений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

пониманиенаслухаутентичныхтекстов,содержащихотдельные 

неизученные языковые явления,с использованием языковой и 

контекстуальнойдогадки,сразнойглубинойпроникновениявих 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной 

задачи: с пониманием основного содержания; с пониманием 

нужной/интересующей/запрашиваемойинформации;сполными 
точнымпониманиемвсейинформации. 

 

4. 97.6.1.3.Смысловоечтение. 

Развитие сформированных на уровне основного общего 

образования умений читать про себя и понимать с 

использованием языковой и контекстуальной догадки 

аутентичные тексты разных жанров и стилей, содержащих 

неизученные языковые явления, с разной глубиной 

проникновения вих содержание взависимостиотпоставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания; 

с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации; с полными точным пониманием содержания 

прочитанного текста. 

Чтениеспониманиемосновногосодержаниятекстапредполагает 

умения: определять тему/основную мысль, выделять главные 

факты/события; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста; определять логическую 

последовательность главных фактов, событий; игнорировать 

незнакомые слова, несущественные для понимания основного 

содержания. 

Чтение с пониманием нужной/интересующей/запрашиваемой 

информации предполагает умение находить в прочитанном 

тексте и понимать данную информацию, представленную в 

эксплицитной (явной) и имплицитной (неявной) форме; 

оцениватьнайденнуюинформациюсточкизренияеёзначимости 

для решения коммуникативной задачи. 

В ходе чтения с полным пониманием содержания аутентичных 

текстов,содержащихотдельныенеизученныеязыковыеявления, 

формируются и развиваются умения полно и точно понимать 

текстнаосновеегоинформационнойпереработки(смысловогои 

структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); устанавливать причинно-следственную взаимосвязь 

изложенных в тексте фактов и событий. 

Чтениенесплошныхтекстов(таблиц,диаграмм,графиков,схем, 
инфографикиидругие)ипониманиепредставленнойвних 
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 информации. 

Тексты для чтения: диалог (беседа), интервью, рассказ, отрывок 

из художественного произведения, статья научно-популярного 

характера, сообщение информационного характера, статья 
публицистическогохарактера,объявление,памятка,инструкция, 

электронное сообщение личного характера, стихотворение. 

 

5. 97.6.1.4.Письменная речь. 

Развитие умений письменной речи на базе умений, 

сформированных на уровне основного общего образования: 

заполнениеанкетиформуляроввсоответствииснормами 

речевогоэтикета,принятымивстране/странахизучаемогоязыка; 

написаниерезюме(CV)ссообщениемосновныхсведенийосебе 

всоответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 

стране/странах изучаемого языка; 

написание электронного сообщения  личного  характера в 

соответствии с нормами  речевого этикета, принятыми в 
стране/странахизучаемогоязыка. 

 

6. 97.6.1.5. Перевод как особый вид речевой деятельности. 

Предпереводческий анализ текста, выявление

 возможныхпереводческих трудностей и 

путей их преодоления. Сопоставительный анализоригинала 

иперевода иобъективная оценка качества перевода. 

Письменный перевод с английского языка на русский 

аутентичных текстов научно-популярного характера с 

использованиемграмматическихилексическихпереводческих 
трансформаций. 

 

7.  Языковыезнанияинавыки. 

 Фонетическаясторонаречи. 

Различение на слух (без ошибок, ведущих к сбоюв 

коммуникации) произношение слов с соблюдением правильного 

ударенияи фраз/предложений с соблюдением основных 

ритмико-интонационных особенностей, в том числе правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Чтение вслух аутентичных текстов, построенных в основном на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание 

текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного 

характера,отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера, 
рассказ,диалог(беседа),интервью. 

 

8. 97.6.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 

выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

после заголовка. 

Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 

соответствиис нормами изучаемого языка: использование 

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 

заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное оформление электронного 

сообщенияличногохарактеравсоответствииснормамиречевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка: 

постановка запятой после обращения и завершающей фразы; 

точкипослевыражениянадеждынадальнейшийконтакт; 
отсутствиеточкипослеподписи. 
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 Пунктуационно правильное оформление официального 

(делового) письма, в том числе электронного, в соответствии с 

принятыми в стране/странах изучаемого языка нормами 

официального общения. 

 

9. 97.6.2.3.Лексическаясторона речи. 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление 
в устнойи письменной речи лексических единиц (слов, в том 

числе многозначных; фразовых глаголов; словосочетаний; 

речевых клише; средств логической связи), обслуживающих 
ситуации общения в рамках тематического содержания речи 10 

класса,ссоблюдениемсуществующейванглийскомязыкенормы 

лексической сочетаемости. 

 

10. 97.6.2.4.Грамматическаясторонаречи. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (утвердительные, отрицательные), 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительнойи 

отрицательной форме). 

Нераспространённыеираспространённыепростыепредложения, 
втомчислеснесколькимиобстоятельствами 

 

 

№п/п Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 

отводимыхнаосвоение 
каждой темы 

11 класс 

1. 97.7.1.Коммуникативныеумения. 
Совершенствование умения общаться в устной и письменной 

форме, используя рецептивные и продуктивные виды речевой 
деятельности в рамках тематического содержания речи. 

Повседневнаяжизнь семьи. Межличностные отношениявсемье, с 

друзьями и знакомыми. Конфликтные ситуации, их 
предупреждение и разрешение. 

Внешностьихарактеристикачеловека,литературногоперсонажа. 

Здоровыйобразжизни изабота о здоровье: режим труда и отдыха, 

спорт,сбалансированноепитание,посещениеврача.Отказот 

вредныхпривычек. 
Школьное образование, школьная жизнь, школьные праздники. 

Школьные социальные сети. Переписка с зарубежными 

сверстниками. Взаимоотношенияв школе. Проблемы и решения. 
Подготовка к выпускным экзаменам. 

Современныймирпрофессий.Проблемавыборапрофессии. 
Альтернативывпродолженииобразования. 

Место иностранного языка в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности в современном мире. 
Молодёжь в современном обществе. Ценностные ориентиры. 

Участие молодёжи в жизни общества. Досуг молодёжи: увлечения 

и интересы. Любовьи дружба. 

Роль спорта в современной жизни: виды спорта, экстремальный 
спорт, спортивные соревнования, Олимпийские игры. 

Деловоеобщение:особенностиделовогообщения,деловаяэтика, 

деловая переписка, публичное выступление. 
Туризм. Виды отдыха. Экотуризм. Путешествия по России и 

зарубежным странам. Виртуальные путешествия. 
Вселеннаяичеловек.Природа.Проблемыэкологии.Защита 

Часынакаждуютему 

распределяются 

учителем-предметникомв 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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 окружающей среды. Проживание в городской/сельской местности. 
Средствамассовойинформации:пресса,телевидение,радио, 

Интернет,социальныесети. 
Техническийпрогресс:перспективыипоследствия.Современные 

средства коммуникации. Интернет-безопасность. 

Проблемысовременнойцивилизации. 
Роднаястранаистрана/страныизучаемогоязыка:географическое 

положение, столица, крупные города, регионы; система 

образования; достопримечательности, культурные особенности 

(национальные и популярные праздники, знаменательные даты, 
традиции, обычаи); страницы истории. Россия и мир: вклад России 

в мировую культуру, науку, технику. 

Выдающиеся люди родной страны и страны/стран изучаемого 

языка: государственные деятели, учёные, писатели, поэты, 
художники, композиторы, путешественники, спортсмены, актёры. 

 

2. 97.7.1.1. Говорение. 
Развитиекоммуникативныхуменийдиалогическойречи:умений 

вести разные виды диалога (диалог этикетного характера, диалог – 

побуждениекдействию,диалог-расспрос,диалог–обмен 

мнениями; комбинированный диалог, включающий разные виды 

диалогов); умений вести полилог, в том числе в форме дискуссии: 

 

3. 97.7.1.2. Аудирование. 
Развитие коммуникативных умений аудирования: понимание на 

слух аутентичных текстов, содержащих неизученные языковые 

явления,сиспользованиемязыковойиконтекстуальнойдогадки,с 

разной глубиной проникновения в их содержание взависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 
содержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой 
информации;сполнымиточнымпониманиемвсейинформации. 

 

4. 97.7.1.3.Смысловоечтение. 
Развитие умений читать про себя и понимать с использованием 

языковойи контекстуальной догадки аутентичные тексты разных 

жанров и стилей, содержащих неизученные языковые явления с 
разнойглубинойпроникновениявихсодержаниевзависимостиот 

поставленнойкоммуникативнойзадачи:спониманиемосновного 

содержания;спониманиемнужной/интересующей/запрашиваемой 
информации; с полным и точным пониманием содержания текста. 

 

5. 97.7.1.4. Письменная речь. 

Развитиеуменийписьменнойречи: 

заполнение анкет и формуляров в соответствии с нормами 

речевого этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

написание резюме (CV),письма –обращенияоприёме на работу 

(application letter) с сообщением основных сведений о себе в 
соответствииснормамиречевогоэтикета,принятымив 
стране/странахизучаемогоязыка. 

 

6. 97.7.1.5.Переводкакособыйвидречевойдеятельности. 
Предпереводческий анализ текста, выявление возможных 

переводческих трудностей и путей их преодоления. 

Сопоставительныйанализоригиналаипереводаиобъективная оценка 

качества перевода 
Письменныйпереводсанглийскогоязыканарусскийаутентичных 

текстов научно-популярного характера с использованием 
грамматическихилексическихпереводческихтрансформаций. 

 

7. 97.7.2.1.Фонетическаясторонаречи. 
Различениенаслух(безошибок,ведущихксбоювкоммуникации) 

произношение слов с соблюдением правильного ударенияи 

фраз/предложенийссоблюдениемосновныхритмико- 
интонационныхособенностей,втомчислеправилаотсутствия 
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 фразовогоударениянаслужебныхсловах. 
Чтениевслухаутентичныхтекстов,построенныхвосновномна 

изученномязыковомматериале,ссоблюдениемправилчтенияи 
соответствующей интонацией, демонстрирующее понимание текста. 

Тексты для чтения вслух: сообщение информационного характера, 

отрывокизстатьинаучно-популярногохарактера,рассказ,диалог 
(беседа),интервью. 

 

8. 97.7.2.2. Орфография и пунктуация. 

Правильноенаписаниеизученныхслов. 

Правильная расстановка знаков препинания в письменных 

высказываниях: запятой при перечислении, обращении и при 
выделении вводных слов; апострофа; точки, вопросительного, 

восклицательного знака в конце предложения, отсутствие точки 

после заголовка. 
Пунктуационно правильное оформление прямой речи в 

соответствиис нормами изучаемого языка: использование 

запятой/двоеточия после слов автора перед прямой речью, 
заключение прямой речи в кавычки. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с нормами речевого 

этикета, принятыми в стране/странах изучаемого языка, оформление 

электронного сообщения личного характера: постановка запятой 
после обращения и завершающей фразы; точки после выражения 

надежды на дальнейший контакт; отсутствие точки после подписи. 

Пунктуационно правильное, в соответствии с принятыми в 
стране/странах изучаемого языка нормами официального общения, 

оформлениеофициального(делового)письма,втомчислеи 
электронного. 

 

9. 97.7.2.3.Лексическаясторона речи. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, в том числе многозначных; фразовых 

глаголов;словосочетаний;речевыхклише;средствлогической 

связи), обслуживающих ситуации общенияв рамках тематического 

содержания речи 11 класса 

 

10. 97.7.2.4.Грамматическаясторонаречи. 

Распознаваниеиупотреблениевустнойиписьменнойречи 
изученныхморфологическихформисинтаксическихконструкций 

английского языка. 

 

11. 97.7.3.Социокультурныезнанияиумения. 
Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

использованием знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны осуществлять различные виды и страны/стран 

изучаемого языка и основных социокультурных элементов речевого 

поведенческогоэтикетаванглоязычнойсредеврамках 
тематическогосодержанияречи11класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

(базовый уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика»(базовыйуровень)(предметная 

область«Математикаиинформатика»)(далеесоответственно–программапоматематике, 
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математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы поматематике и и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по математике на уровне среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО с учётом современных мировых требований, предъявляемых к математическому 

образованию, и традиций российского образования. Реализация программы по математике 

обеспечивает овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвитияи 

непрерывного образования, целостность общекультурного, личностногои познавательного 

развития личности обучающихся. 

Впрограммепоматематикеучтеныидеииположенияконцепцииразвитияматематического 

образования в Российской Федерации. В соответствиис названием концепции, математическое 

образованиедолжно,вчастности,предоставлятькаждомуобучающемусявозможностьдостижения 

уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизнив обществе. 

Именно на решение этой задачи нацелена программа по математике базового уровня. 

Математика – опорный предмет для изучения смежных дисциплин, что делает базовую 

математическую подготовку необходимой. 

Практическая полезность математики обусловлена наличием пространственных форм, 

количественных отношений, экономических расчетов; необходимостью математических знаний в 

понимании принципов устройстваи использования современной техники, восприятия и 

интерпретация разнообразной социальной, экономической информации; практических приёмов 

геометрических измерений и построений, читения информации, представленной в виде таблиц, 

диаграмм и графиков. 

Применение математического стиля мышления, проявляющегосяв определённых 

умственных навыках, приёмах и методах мышления человека, процессах обобщения и 

конкретизации, анализа и синтеза, классификациии систематизации, абстрагирования и аналогий 

как формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, позволяющей совершенствовать известные и конструировать новые. 

Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм 

логических построений, способствуют выработке умений формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Обучение математике как возможность развития у обучающихся точной, рациональной и 

информативной речи, умения отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математикидля решения научных и прикладных задач как необходимый компонент 

общей культуры. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

 

 

 

Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классахна базовом уровне 

являются: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 
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подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязи 

математикииокружающегомира,пониманиематематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной 

активности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматематики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математическиеаспектывреальныхжизненныхситуациях иприизучениидругихучебных 

предметов, проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке математики 

исоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешения 

практико-ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах являются: «Числа и 

вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства»), «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение 

геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Содержательные линии развиваются 

параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо одна от другой, 

а в тесном контакте и взаимодействии. Их объединяет логическая составляющая, традиционно 

присущая математике и пронизывающая все математические курсыи содержательные линии. 

Сформулированное в ФГОС СОО требование «владение методами доказательств, алгоритмами 

решениязадач, умениеформулироватьопределения,аксиомыитеоремы,применятьих,проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач» относится ко всем учебным курсам,а 

формирование логических умений распределяется по всем годам обученияна уровне среднего 

общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровнеобразования.Программойпоматематикепредусматриваетсяизучениеучебногопредмета 

«Математика»врамкахтрёхучебныхкурсов:«Алгебраиначаламатематическогоанализа», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений осуществляетсяна 

протяжении всех лет обучения на уровне среднего общего образования,а элементы логики 

включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике(базовыйуровень) на 

уровне среднего общего образования 

Врезультатеизученияматематикина уровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросыидругое),умение 

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

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношениек достижениям российских 

математиков и российской математической школы,использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам различных 

видов искусства; 
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5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интереск различным сферам 

профессиональнойдеятельности,связаннымсматематикойиеёприложениями,умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы, 

готовностьиспособностькматематическомуобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической 

направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимостидля развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектнуюи 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Врезультатеизученияматематикина уровнесреднегообщегообразования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношений междупонятиями, формулировать определения понятий,устанавливать существенный 

признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешения 

задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,вкорректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучётомимеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидетьтрудности, которыемогут возникнуть при решениизадачи, вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценкуприобретённомуопыту. 

Уобучающегосябудут сформированыумениясовместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы,обобщать 

мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметные результаты освоения программы по математикена базовом уровне на уровне 

среднегообщегообразованияпредставленыпогодамобученияврамкахотдельныхучебныхкурсов в 

соответствующих разделах программы по математике. 
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 Рабочаяпрограммаучебного курса 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа» 

 

Пояснительнаязаписка 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» обеспечивает 

инструментальнуюбазудляизучениявсехестественно-научныхкурсов,формируетлогическое 

иабстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для освоения учебных курсов 

информатики,обществознания,истории,словесности.Врамках учебногокурса «Алгебраи начала 

математического анализа» обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебныйкурсалгебрыиначалматематическогоанализазакладываетосновудляуспешного 

овладения законами физики, химии, биологии, понимания основных тенденций экономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их в повседневной жизни. Овладение абстрактными и 

логическистрогимиматематическимиконструкциямиразвиваетумениенаходитьзакономерности, 

обосновывать истинность утверждения, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагирование и аналогию, формирует креативное и критическое мышление. В ходе изучения 

алгебры и начал математического анализа на уровне среднего общего образования обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических 

моделей реальных ситуаций и интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математическихзакономерностейвприроде,наукеивискусстве,свыдающимисяматематическими 

открытиями и их авторами. 

Учебный курс алгебры и начал математического анализа обладает значительным 

воспитательнымпотенциалом,которыйреализуетсякакчерезучебныйматериал,способствующий 

формированиюнаучногомировоззрения,такичерезспецификуучебнойдеятельности,требующей 

самостоятельности,аккуратности,продолжительнойконцентрациивниманияиответственностиза 

полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре программы по алгебре и началам анализа выделяются следующие 

содержательно-методические линии: «Числа и вычисления», «Функции и графики», «Уравнения и 

неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все основные 

содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на уровне 

среднего общего образования. Данный учебный курс является интегративным, объединяя в себе 

содержание нескольких математических дисциплин: алгебра, тригонометрия, математический 

анализ,теориямножествидругие.Обучающиесяовладеваютширокимматематическимаппаратом, 

уних последовательно формируетсяи совершенствуется умение строить математическую модель 

реальной ситуации, применять знания, полученные в учебном курсе «Алгебра и начала 

математического анализа», для решения самостоятельно сформулированной математической 

задачи,а затем интерпретировать полученный результат. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию 

прочных вычислительных навыков, включающих в себя использование различных форм записи 

действительного числа, умение рационально выполнять действия с ними, делать прикидку, 

оценивать результат. Обучающиеся получают навыки приближённых вычислений, выполнения 

действий с числами, записанными в стандартной форме, использования математических констант, 

оценивания числовых выражений. 

Содержательная линия «Уравнения и неравенства» реализуетсяна протяжении всего 

обучения на уровне среднего общего образования, посколькув каждом разделе программы 

предусмотренорешениесоответствующихзадач.Обучающиесяовладеваютразличнымиметодами 

решенияцелых,рациональных,иррациональных,показательных,логарифмическихи 
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тригонометрическихуравнений,неравенствиихсистем.Полученныеуменияиспользуютсяприисследо

вании функций с помощью производной, решении прикладных задач изадач на 

нахождениенаибольшихинаименьшихзначенийфункции.Даннаясодержательнаялиниявключает в 

себя также формирование умений выполнять расчёты по формулам, преобразования целых, 

рациональных, иррациональных итригонометрических выражений, а также выражений, 

содержащих степени и логарифмы. В ходе изучения алгебраического материала происходит 

дальнейшее развитие алгоритмического и абстрактного мышления обучающихся, формируются 

навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, представления 

закономерностей и зависимостей в виде равенств и неравенств. Алгебра предлагает эффективные 

инструменты для решения практических иестественно-научных задач, наглядно демонстрирует 

свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала.Изучениестепенной,показательной,логарифмическойитригонометрическихфункций, 

ихсвойствиграфиков,использованиефункцийдлярешениязадачиздругихучебныхпредметови 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, таки с решением уравнений и 

неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материал содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, позволяющих 

выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, графической и 

словесной.Изучениематериаласпособствуетразвитиюалгоритмическогомышления,способности к 

обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширитькругкакматематических,такиприкладныхзадач,доступныхобучающимся, укоторых 

появляется возможность исследоватьи строить графики функций, определять их наибольшие и 

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Содержательная линия открывает новые возможности построения математических 

моделей реальных ситуаций, нахождения наилучшего решения в прикладных,в том числе 

социально-экономических,задачах.Знакомствососновамиматематическогоанализаспособствует 

развитию абстрактного, формально-логического и креативного мышления, формированию умений 

распознаватьпроявлениязаконовматематикивнауке,техникеиискусстве.Обучающиесяузнаюто 

выдающихся результатах, полученных в ходе развития математики как науки,и их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика»в основном посвящена 

элементам теории множеств. Теоретико-множественные представления пронизывают весь курс 

школьной математики и предлагают наиболее универсальный язык, объединяющий все разделы 

математики и её приложений, они связывают разные математические дисциплины в единое целое. 

Важно дать возможность обучающемуся понимать теоретико-множественный язык современной 

математики и использовать его для выражения своих мыслей. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа»присутствуют также основы 

математического моделирования, которые призваны сформировать навыки построения моделей 

реальных ситуаций, исследования этих моделей с помощью аппарата алгебры и математического 

анализа и интерпретации полученных результатов. Задания включены в каждый из разделов 

программы, поскольку весь материал учебного курса широко используется для решения 

прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельностьпо формированию навыков решения 

прикладных задач организуется в процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

 

Содержаниеобученияв10классе 

 

Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 
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периодические дроби. Арифметические операции с рациональными числами, преобразования 

числовых выражений. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными числами. Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и оценка 

результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи действительного числа. 

Использованиеподходящейформызаписидействительныхчиселдлярешенияпрактическихзадач и 

представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с арифметическими корнями 

натуральной степени. 

Синус,косинуситангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинус,арктангенсчислового 

аргумента. 

Уравненияи неравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразованиетригонометрическихвыражений.Основныетригонометрическиеформулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. Метод интервалов. 

Решениецелыхидробно-рациональныхуравненийинеравенств. Решение 

иррациональных уравнений и неравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематическихзадачизадачизразличных 

областей науки и реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция,способызадания функции.Графикфункции. Взаимнообратныефункции. 
Областьопределенияимножествозначенийфункции.Нулифункции.Промежуткизнакопосто

янства. Чётные и нечётные функции. 

Степеннаяфункцияснатуральными целымпоказателем.Еёсвойстваи график.Свойстваи график 

корня n-ой степени. 

Тригонометрическаяокружность,определениетригонометрическихфункцийчислового 

аргумента. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Монотонные 

последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов. Использование прогрессии для решения реальных задач прикладного характера.  

Множестваилогика. 

Множество,операциинадмножествами.ДиаграммыЭйлера–Венна.Применениетеоретико- 

множественного аппарата для описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 

Определение,теорема,следствие,доказательство. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

 

Числаивычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральные логарифмы. 

Уравненияи неравенства. 

Преобразованиевыражений,содержащих логарифмы. 
Преобразованиевыражений,содержащихстепенисрациональнымпоказателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательныеуравненияи неравенства. 
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Логарифмическиеуравненияи неравенства. 

Системы линейных уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы линейных 

уравнений. 

Системыисовокупностирациональныхуравненийинеравенств. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

изразличных областей науки и реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция.Периодическиефункции.Промежуткимонотонностифункции.Максимумыи 

минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значение функциина промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешения уравненийилинейных систем. 

Использование графиковфункцийдля исследованияпроцессовизависимостей,которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Непрерывные функции. Метод интервалов для решения неравенств. 

Производнаяфункции.Геометрическийифизическийсмыслпроизводной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения производной суммы, 

произведения и частного функций. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонность иэкстремумы. 

Нахождениенаибольшегои наименьшегозначенияфункциина отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости процесса, заданного формулой или графиком. 

Первообразная.Таблица первообразных. 

Интеграл,егогеометрическийифизическийсмысл.Вычислениеинтеграла поформуле 

Ньютона–Лейбница. 

 

Планируемыепредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыучебногокурса 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа»науровнесреднегообщегообразования 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемам учебногокурса «Алгебраи начала 

математического анализа». К концу 10 класса обучающийся научится: 

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:рациональноеидействительноечисло,обыкновеннаяидесятичная 

дробь, проценты; 

выполнять арифметические операции с рациональными и действительными числами; 

выполнятьприближённыевычисления,используяправилаокругления,делатьприкидку и 

оценкурезультатавычислений; 

оперировать понятиями: степень с целым показателем, стандартная форма записи 

действительного числа, корень натуральной степени, использовать подходящую форму записи 

действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

оперировать понятиями: синус, косинус и тангенс произвольного угла, использовать запись 

произвольного угла через обратные тригонометрические функции. 

Уравненияи неравенства: 

оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, целое, рациональное, 

иррациональное уравнение, неравенство, тригонометрическое уравнение; 

выполнять преобразования тригонометрических выражений и решать тригонометрические 

уравнения; 

выполнять преобразования целых, рациональныхи иррациональных выражений и решать 

основные типы целых, рациональных и иррациональных уравнений и неравенств; 

применятьуравненияинеравенствадлярешенияматематическихзадач изадачиз 

различных областей науки и реальной жизни; 

моделироватьреальныеситуациинаязыкеалгебры,составлятьвыражения,уравнения, 
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неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованием аппарата 

алгебры. 

Функциииграфики: 

оперировать понятиями: функция, способы задания функции, область определения и 

множество значений функции, график функции, взаимно обратные функции; 

оперировать понятиями: чётность и нечётность функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства; 

использоватьграфикифункцийдлярешенияуравнений; 

строить и читать графики линейной функции,квадратичной функции,степенной функции с 

целым показателем; 

использовать графики функций для исследования процессов и зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами. 

Началаматематическогоанализа: 

оперировать понятиями: последовательность, арифметическаяи геометрическая прогрессии; 

оперировать понятиями: бесконечно убывающая геометрическая прогрессия, сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

задаватьпоследовательностиразличнымиспособами; 

использоватьсвойствапоследовательностейипрогрессийдлярешенияреальныхзадач 

прикладного характера. 

Множестваилогика: 

оперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 

использоватьтеоретико-множественныйаппаратдляописанияреальныхпроцессови явлений, 

при решении задач из других учебных предметов; 

оперироватьпонятиями:определение,теорема,следствие,доказательство. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Алгебраиначаламатематичес

кого анализа». К концу 11 класса обучающийся научится: 

Числаивычисления: 

оперироватьпонятиями:натуральное,целоечисло,использоватьпризнакиделимостицелых 

чисел, разложение числа на простые множители для решения задач; 

оперироватьпонятием:степеньсрациональным показателем; 

оперироватьпонятиями:логарифмчисла,десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Уравненияи неравенства: 

применять свойства степени для преобразования выражений, оперировать понятиями: 

показательное уравнение и неравенство, решать основные типы показательных уравнений и 

неравенств; 

выполнять преобразования выражений, содержащих логарифмы, оперировать понятиями: 

логарифмическое уравнение и неравенство, решать основные типы логарифмических уравнений и 

неравенств; 

находитьрешенияпростейшихтригонометрическихнеравенств; 

оперировать понятиями: система линейных уравнений и её решение, использовать систему 

линейных уравнений для решения практических задач; 

находить решения простейших систем и совокупностей рациональных уравнений и 

неравенств; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

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

аппарата алгебры. 

Функциииграфики: 

оперировать понятиями: периодическая функция, промежутки монотонности функции, 

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

использовать их для исследования функции, заданной графиком; 

оперироватьпонятиями:графикипоказательной,логарифмическойитригонометрических 
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функций,изображатьихнакоординатнойплоскостиииспользоватьдлярешенияуравненийи неравенств; 

изображатьнакоординатнойплоскостиграфикилинейныхуравненийииспользоватьихдля 

решения системы линейных уравнений; 

использоватьграфикифункцийдляисследованияпроцессовизависимостейиздругих учебных 

дисциплин. 

Началаматематическогоанализа: 

оперироватьпонятиями:непрерывнаяфункция,производнаяфункции,использоватьгеометри

ческий и физический смысл производной для решения задач; 

находить производные элементарных функций, вычислять производные суммы, 

произведения, частного функций; 

использоватьпроизводнуюдляисследованияфункциинамонотонность иэкстремумы, 

применять результаты исследования к построению графиков; 

использоватьпроизводнуюдлянахождениянаилучшегорешениявприкладных,втомчисле 

социально-экономических, задачах; 

оперироватьпонятиями:первообразнаяиинтеграл,пониматьгеометрическийифизический 

смысл интеграла; 

находитьпервообразныеэлементарныхфункций,вычислятьинтегралпоформулеНьютона– 

Лейбница; 

решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-экономического ифизического 

характера, средствами математического анализа. 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»(базовыйуровень) 

Пояснительная записка 

Важность учебного курса геометрии на уровне среднего общего образования обусловлена 

практической значимостью метапредметныхи предметных результатов обучения геометрии в 

направленииличностногоразвитияобучающихся,формированияфункциональнойматематической 

грамотности, изучения других учебных дисциплин. Развитие у обучающихся правильных 

представлений о сущности и происхождении геометрических абстракций, соотношении реального 

и идеального, характере отражения математической наукой явлений и процессов реального мира, 

месте геометрии в системе наук и роли математического моделирования в научном познании и в 

практике способствует формированию научного мировоззрения обучающихся, а также качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном обществе. 

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, 

так как обеспечивает возможность изучения как дисциплин естественно-научной направленности, 

так и гуманитарной. 

Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися понятийных основ 

геометрии и построении цепочки логических утверждений в ходе решения геометрических задач, 

умение выдвигать и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач 

естественно-научного цикла,в частности из курса физики. 

Ориентация человека в пространстве – условие его социального бытия, форма отражения 

окружающего мира, условие успешного познанияи активного преобразования действительности. 

Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной и трудовой 

деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача 

формирования у обучающихся пространственного мышления как разновидности образного 

мышления – существенного компонента в подготовке к практической деятельности по многим 

направлениям. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия» на базовом уровне обучения – 

общеобразовательное и общекультурное развитие обучающихся через обеспечение возможности 

приобретенияииспользованиясистематических геометрических знанийидействий,специфичных 

геометрии,возможностиуспешногопродолженияобразованияпоспециальностям,несвязаннымс 

прикладным использованием геометрии. 



223  

Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» набазовом уровне в 

10–11 классах являются: 

формированиепредставленияогеометриикакчастимировойкультуры иосознаниееё 

взаимосвязи с окружающим миром; 

формированиепредставленияомногогранникахителахвращения каковажнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные явления окружающего мира; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранники и 
тела вращения; 

овладениеметодамирешениязадачнапостроениянаизображенияхпространственных 

фигур; 
формированиеуменияоперироватьосновнымипонятиямиомногогранниках ителах 

вращенияиих основнымисвойствами; 

овладение алгоритмами решения основных типов задач, формирование умения проводить 

несложные доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления; 

формирование функциональной грамотности, релевантной геометрии: умение распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке геометрии и создавать геометрические модели, 

применять освоенный геометрический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Отличительной особенностью программы по геометрии является включение в курс 

стереометрии в начале его изучения задач, решаемых на уровне интуитивного познания, и 

определённым образом организованная работа над ними, что способствуют развитию логического 

и пространственного мышления, стимулирует протекание интуитивных процессов, мотивирует к 

дальнейшему изучению предмета. 

Предпочтение отдаётся наглядно-конструктивномуметодуобучения, то есть теоретические 

знания имеют в своей основе непосредственное отношение к предметно-практической 

деятельности. Развитие пространственных представлений у обучающихся в курсе стереометрии 

проводитсяза счёт решения задач на созданиепространственных образов и задач на оперирование 

пространственными образами. Создание образа проводится с использованием наглядности, а 

оперирование образом – в условиях отвлечения от наглядности, мысленного изменения его 

исходного содержания. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются: «Многогранники», «Прямые и плоскостив пространстве», «Тела вращения», «Векторы и 

координаты в пространстве». Формирование логических умений распределяется по 

содержательным линиями по годам обучения на уровне среднего общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения программы 

по геометрии, распределённым по годам обучения, структурировано таким образом, чтобы 

овладение геометрическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и 

поступательно,с соблюдением принципа преемственности, чтобы новые знания включалисьв 

общую систему геометрических представлений обучающихся, расширяяи углубляя её, образуя 

прочные множественные связи. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Содержаниеобученияв10классе 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основныепонятиястереометрии.Точка,прямая,плоскость,пространство.Понятиеоб 
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аксиоматическомпостроении стереометрии:аксиомыстереометриииследствияиз них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых и плоскостейв пространстве: параллельные 

прямые в пространстве, параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. Углы с 

сонаправленными сторонами, угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей: 

параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие пространственные 

фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямыев пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в пространстве: угол между 

прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и 

наклонные: расстояниеот точки до плоскости, расстояние от прямой до плоскости, проекция 

фигурына плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. 

Понятие многогранника, основные элементы многогранника, выпуклыеи невыпуклые 

многогранники, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, 

прямая и наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипеди его свойства. Пирамида: n-угольная пирамида, грани и 

основаниепирамиды,боковаяиполнаяповерхностьпирамиды,правильнаяи усечённаяпирамида. 

Элементы призмы и пирамиды. Правильные многогранники:понятиеправильногомногогранника, 

правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный 

тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Сечения призмы и пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, прямой, плоскости. Элементы 

симметрии в пирамидах, параллелепипедах, правильных многогранниках. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхностипрямойпризмы.Площадьбоковойповерхностииповерхностиправильнойпирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической поверхности, ось 

цилиндрической поверхности. Цилиндр: основания и боковая поверхность, образующая и ось, 

площадь боковой и полной поверхности. 

Коническая поверхность, образующие конической поверхности, осьи вершина конической 

поверхности. Конус: основание и вершина, образующаяи ось, площадь боковой и полной 

поверхности. Усечённый конус: образующиеи высота, основания и боковая поверхность. 

Сфераишар:центр,радиус,диаметр,площадьповерхностисферы.Взаимноерасположение 

сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере, площадь сферы. 

Изображениетел вращения наплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, описанный около сферы, 

сфера, вписанная в многогранник, или тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных тел. 

Сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения шара. 

Векторыикоординатыв пространстве. 
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Векторнаплоскостиивпространстве.Сложениеивычитаниевекторов.Умножениевектора на 

число. Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Решение задач, связанных с применением правил действий с векторами. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов междупрямымии плоскостями. 

Координатно-векторный метод при решении геометрических задач. 

Планируемыепредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыучебногокурса 

«Геометрия» на базовом уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на 

достижение уровня математической грамотности, необходимого для успешного решения задач в 

реальной жизнии создание условий для их общекультурного развития. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия».Кконцу10 класса 

обучающийся научится: 

оперироватьпонятиями:точка,прямая,плоскость; 
применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

оперировать понятиями: параллельность и перпендикулярность прямыхи плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

оперироватьпонятиями:двугранный угол,гранидвугранного угла,ребродвугранногоугла, 

линейныйуголдвугранного угла,градусная мерадвугранного угла; 

оперировать понятиями: многогранник, выпуклый и невыпуклый многогранник, элементы 

многогранника, правильный многогранник; 

распознавать основные виды многогранников (пирамида, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицировать многогранники, выбирая основания для классификации (выпуклые и 

невыпуклые многогранники, правильные многогранники, прямыеи наклонные призмы, 

параллелепипеды); 

оперироватьпонятиями:секущаяплоскость,сечениемногогранников; 

объяснять принципы построения сечений, используя метод следов; 

строить сечения многогранников методом следов, выполнять (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 

вычисление расстояний между двумя точками, от точки до прямой, от точки до плоскости, между 

скрещивающимися прямыми; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцамили алгоритмам, 

применяя известные аналитические методы при решении стандартных математических задач на 

вычисление углов между скрещивающимися прямыми, между прямой и плоскостью, между 

плоскостями, двугранных углов; 

вычислять объёмы и площади поверхностей многогранников (призма, пирамида) с 

применением формул, вычислять соотношения между площадями поверхностей, объёмами 

подобных многогранников; 

оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, ось и плоскость симметрии, 

центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученныепонятиявпроцессепоискарешенияматематическисформулированнойпроблемы, 
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моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решатьпрактическиезадачи, 

связанныес нахождением геометрических величин. 

 

Предметные результаты по отдельным темам учебного курса «Геометрия». К концу 11 

класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, цилиндр, коническая поверхность, образующие конической поверхности, конус, 

сферическая поверхность; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар); 

объяснять способы получения тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыиплоскости; 

оперировать понятиями: шаровой сегмент, основание сегмента, высота сегмента, шаровой 

слой, основание шарового слоя, высота шарового слоя, шаровой сектор; 

вычислятьобъёмыиплощадиповерхностейтелвращения,геометрическихтелс применением 

формул; 

оперироватьпонятиями:многогранник,вписанныйвсферуиописанныйоколосферы,сфера, 

вписанная в многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигурыотрукиисприменениемпростыхчертёжныхинструментов; 

выполнять (выносные)плоскиечертежиизрисунковпростыхобъёмныхфигур:видсверху, 

сбоку,снизу,строитьсечениятелвращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

оперироватьпонятиемвекторв пространстве; 

выполнятьдействиясложениявекторов,вычитаниявекторовиумножениявектораначисло, 

объяснять, какими свойствами они обладают; 

применятьправило параллелепипеда; 

оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенствовекторов,координатывектора,уголмеждувекторами,скалярноепроизведениевекторов, 

коллинеарные и компланарные векторы; 

находить сумму векторов и произведение вектора на число, уголмежду векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

задаватьплоскостьуравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной форме; 

решатьпростейшиегеометрическиезадачинаприменениевекторно-координатногометода; 

решать задачи на доказательство математических отношений и нахождение геометрических 

величинпообразцамилиалгоритмам,применяяизвестныеметодыприрешениистандартных 

математическихзадач; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

приводить примеры математических закономерностей в природе и жизни, распознавать 

проявление законов геометрии в искусстве; 

применять полученные знания на практике: анализировать реальные ситуации и применять 

изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной проблемы, 

моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с 

использованиемгеометрическихпонятийитеорем,аппаратаалгебры,решатьпрактическиезадачи, 

связанныес нахождением геометрических величин. 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика» 

Пояснительная записка 
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Учебный курс «Вероятность и статистика» базового уровня является продолжением и 

развитиемодноимённогоучебногокурсабазовогоуровняосновногообщегообразования.Учебный 

курспредназначендляформированияуобучающихсястатистическойкультурыипониманияроли 

теориивероятностейкакматематическогоинструментадляизученияслучайныхсобытий,величин и 

процессов. При изучении учебного курса обогащаются представления обучающихся о методах 

исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и общности математических 

методов познания как неотъемлемой части современного естественно-научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 

курса на уровне основного общего образования,и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между нимина важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различного рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» для уровня среднего общего образования на базовом уровне выделены следующие 

основные содержательные линии: «Случайные события и вероятности», «Случайные величины и 

закон больших чисел». 

Важную часть учебного курса занимает изучение геометрическогои биномиального 

распределений и знакомство с их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

Содержаниелинии«Случайныесобытияивероятности»служитосновойдляформирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин, а также эта 

линия необходима как базадля изучения закона больших чисел – фундаментального закона, 

действующегов природе и обществе и имеющего математическую формализацию. Сам закон 

больших чисел предлагается в ознакомительной форме с минимальным использованием 

математического формализма. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинами, акцентируют внимание 

обучающихся на описании и изучении случайных явленийс помощью непрерывных функций. 

Основное внимание уделяется показательномуи нормальному распределениям, при этом 

предполагается ознакомительное изучение материала без доказательств применяемых фактов. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Представление данных с помощью таблиц и диаграмм. Среднее арифметическое, медиана, 

наибольшее и наименьшее значения, размах, дисперсияи стандартное отклонение числовых 

наборов. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможнымиэлементарнымисобытиями.Вероятностисобытийвопытахсравновозможными 

элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.Независимые события. 

Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.Числосочетаний. 

ТреугольникПаскаля.Формулабинома Ньютона. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Серия независимых испытаний Бернулли. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Примеры 
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распределений,втомчисле,геометрическоеи биномиальное. 

 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Числовые характеристики случайных величин: математическое ожидание, дисперсия и 

стандартное отклонение. Примеры применения математического ожидания, в том числе в задачах 

из повседневной жизни. Математическое ожидание бинарной случайной величины. 

Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Закон больших чисел и его роль в науке, природе и обществе. Выборочный метод 

исследований. 

Примеры непрерывных случайных величин. Понятие о плотности распределения. Задачи, 

приводящие к нормальному распределению. Понятиео нормальном распределении. 

Предметные результаты освоения учебного курса «Вероятностьи статистика»на базовом 

уровне на уровне среднего общего образования ориентированы на достижение уровня 

математической грамотности, необходимого для успешного решения задач и проблем в реальной 

жизни и создание условийдля их общекультурного развития. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьи статистика». 

 

Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

читатьи строитьтаблицыи диаграммы; 

оперировать понятиями: среднее арифметическое, медиана, наибольшее, наименьшее 

значение, размах массива числовых данных; 

оперироватьпонятиями:случайныйэксперимент(опыт)ислучайноесобытие,элементарное 

событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности в опытах с 

равновозможными случайными событиями, находитьи сравнивать вероятности событий в 

изученных случайных экспериментах; 

находить и формулировать события: пересечение и объединение данных событий, событие, 

противоположное данному событию, пользоваться диаграммами Эйлера и формулой сложения 

вероятностей при решении задач; 

оперироватьпонятиями:условнаявероятность,независимыесобытия,находитьвероятности с 

помощью правила умножения, с помощью дерева случайного опыта; 

применятькомбинаторноеправило умноженияприрешениизадач; 

оперировать понятиями: испытание, независимые испытания, серия испытаний, успех и 

неудача, находить вероятности событий в серии независимых испытаний до первого успеха, 

находить вероятности событий в серии испытаний Бернулли; 

оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, диаграмма 

распределения. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьи статистика». 

 

Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

сравнивать вероятности значений случайной величины по распределениюили с помощью 

диаграмм; 

оперировать понятием математического ожидания, приводить примеры,как применяется 

математическое ожидание случайной величины находить математическое ожидание по данному 

распределению; 

иметь представление о законе больших чисел; 

иметьпредставлениеонормальномраспределении. 

 

Тематическоепланированиеучебногокурса 

«Алгебраиначаламатематическогоанализа» 

(базовый уровень) 
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* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

10класс 

1. 111.7.2.1.Числаи вычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, 

проценты, бесконечные периодические дроби. Арифметические 

операции с рациональными числами, преобразования числовых 

выражений. Применение дробей и процентов для решения 

прикладныхзадачизразличныхотраслейзнанийиреальнойжизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. 

Арифметические операции с действительными числами. 

Приближённые вычисления, правила округления, прикидка и 

оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Стандартная форма записи 

действительного числа. Использование подходящей формы записи 

действительных чиселдля решения практических задач и 

представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени. Действия с 

арифметическими корнями натуральной степени. 

Синус,косинуситангенсчисловогоаргумента.Арксинус, 

арккосинус,арктангенсчисловогоаргумента. 

Часынакаждуютему 

распределяются 

учителем-предметникомв 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.7.2.2. Уравнения и неравенства. 

Тождестваитождественныепреобразования. 

Преобразование тригонометрических выражений. Основные 

тригонометрические формулы. 

Уравнение, корень уравнения. Неравенство, решение неравенства. 

Метод интервалов. 

Решениецелыхидробно-рациональныхуравненийинеравенств. 

Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Решениетригонометрическихуравнений. 

Применениеуравненийинеравенствкрешениюматематических 

задач и задач из различных областей науки и реальной жизни. 

 

3. 111.7.2.3.Функциииграфики. 

Функция, способы задания функции. График функции. Взаимно 

обратные функции. 

Область определения и множество значений функции. Нули 

функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные 

функции. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её 

свойстваи график. Свойства и график корня n-ой степени. 

Тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента. 

 

4. 111.7.2.4.Началаматематическогоанализа.  
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 Последовательности, способы задания последовательностей. 

Монотонные последовательности. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Формула сложных 

процентов.Использованиепрогрессиидлярешенияреальныхзадач 

прикладного характера. 

 

5. 111.7.2.5.Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами. Диаграммы Эйлера– 

Венна. Применение теоретико-множественного аппарата для 

описания реальных процессов и явлений, при решении задач из 

других учебных предметов. 
Определение,теорема,следствие,доказательство. 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

11класс 

1. 111.7.3.1.Числаи вычисления. 

Натуральныеицелыечисла.Признакиделимостицелыхчисел. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени. 

Логарифмчисла.Десятичныеинатуральныелогарифмы. 

Часынакаждуютему 

распределяются 

учителем-предметникомв 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущийучебный год 

2. 111.7.3.2.Уравненияинеравенства. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 

Преобразование выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

Примеры тригонометрических неравенств. 

Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмическиеуравненияинеравенства. 

Системылинейныхуравнений.Решениеприкладныхзадачс помощью 

системы линейных уравнений. 

Системы и совокупности рациональных уравнений и неравенств. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математическихзадачизадачизразличныхобластейнаукииреальной 

жизни. 

 

3. 111.7.3.3.Функциииграфики. 

Функция. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значение функциина промежутке. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательнаяилогарифмическаяфункции,ихсвойстваиграфики. 

Использованиеграфиковфункцийдлярешенияуравненийи линейных 

систем. 

Использование графиков функций для исследования процессови 

зависимостей, которые возникают при решении задач из других 

учебных предметов и реальной жизни. 

 

4. 111.7.3.4.Началаматематическогоанализа. 

Непрерывныефункции.Методинтерваловдлярешениянеравенств. 

Производная функции. Геометрический и физический смысл 

производной. 

Производные элементарных функций. Формулы нахождения 

производной суммы, произведения и частного функций. 
Применениепроизводнойкисследованиюфункцийна 
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 монотонностьи экстремумы. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значения функциина отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладныхзадачах,дляопределенияскоростипроцесса,заданного 

формулой или графиком. 

Первообразная.Таблицапервообразных. 
Интеграл, его геометрический и физический смысл. Вычисление 

интегралапо формуле Ньютона–Лейбница. 

 

 

 

Тематическоепланированиеучебногокурса«Геометрия»(базовыйуровень) 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1. 111.8.2.1.Прямыеиплоскостивпространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, 

пространство. Понятие об аксиоматическом построении 

стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, 

параллельныеискрещивающиесяпрямые.Параллельностьпрямых 

иплоскостейвпространстве:параллельныепрямыевпространстве, 

параллельность трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми в 

пространстве. Параллельность плоскостей: параллельные 

плоскости, свойства параллельных плоскостей. Простейшие 

пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, куб, 

параллелепипед, построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные 

прямыевпространстве,прямыепараллельныеиперпендикулярные к 

плоскости, признак перпендикулярности прямой и плоскости, 

теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Углы в 

пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Перпендикуляр и наклонные: 

расстояниеот точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигурына плоскость. Перпендикулярность 

плоскостей:признакперпендикулярностидвухплоскостей. 

Теоремаотрёхперпендикулярах. 

Часынакаждуютему 

распределяются 

учителем-предметникомв 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.8.2.2.Многогранники. 
Понятие многогранника, основные элементы многогранника, 

выпуклыеиневыпуклыемногогранники,развёрткамногогранника. 
Призма: n-угольная призма, грани и основания призмы, прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. 

Параллелепипед, прямоугольный параллелепипеди его свойства. 
Пирамида: n-угольная пирамида, грани и основание пирамиды, 

боковая и полная поверхность пирамиды, правильная и усечённая 

пирамида. Элементы призмы и пирамиды. Правильные 
многогранники: понятие правильного многогранника, правильная 

призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида 

и правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных 

многогранниках:октаэдр,додекаэдриикосаэдр.Сеченияпризмыи 
пирамиды. 

Симметрия в пространстве: симметрия относительно точки, 
прямой,плоскости.Элементысимметриивпирамидах, 
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 параллелепипедах,правильныхмногогранниках. 
Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. 

Площадь боковой поверхности и полной поверхности прямой 

призмы, площадь оснований, теорема о боковой поверхности 
прямой призмы. Площадь боковой поверхностии поверхности 

правильной пирамиды, теорема о площади усечённой пирамиды. 

Понятие об объёме. Объём пирамиды, призмы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел. 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1. 111.8.3.1.Тела вращения. 

Цилиндрическая поверхность, образующие цилиндрической 

поверхности, ось цилиндрической поверхности. Цилиндр: 

основания и боковая поверхность, образующая и ось, площадь 

боковой и полной поверхности. 

Коническаяповерхность,образующиеконическойповерхности,ось и 

вершина конической поверхности. Конус: основание и вершина, 

образующаяи ось, площадь боковой и полной поверхности. 

Усечённый конус: образующиеи высота, основания и боковая 

поверхность. 

Сфераишар:центр,радиус,диаметр,площадьповерхностисферы. 

Взаимноерасположениесферыиплоскости,касательнаяплоскость к 

сфере, площадь сферы. 

Изображение тел вращения на плоскости. Развёртка цилиндра и 

конуса. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Многогранник, 

описанный около сферы, сфера, вписанная в многогранник, или 

тело вращения. 

Понятие об объёме. Основные свойства объёмов тел. Теорема об 

объёмепрямоугольногопараллелепипедаиследствияизнеё.Объём 

цилиндра, конуса. Объём шара и площадь сферы. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей, объёмами подобных тел. 

Сеченияцилиндра(параллельноиперпендикулярнооси),сечения 

конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения шара. 

Часынакаждуютему 

распределяются 

учителем-предметникомв 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 111.8.3.2.Векторыикоординатывпространстве. 
Вектор на плоскости и в пространстве. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по 

трём некомпланарным векторам. Правило параллелепипеда. 

Решение задач, связанных с применением правил действий с 
векторами. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

угловмеждупрямымииплоскостями.Координатно-векторный 
методприрешениигеометрическихзадач. 

 

 

Тематическоепланированиеучебногокурса«Вероятностьистатистика» 
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№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1. 111.9.2.Представлениеданныхспомощьютаблицидиаграмм. Часынакаждуютему 
 Среднееарифметическое,медиана,наибольшееинаименьшее распределяются 

 значения,размах,дисперсияистандартноеотклонениечисловых учителем-предметникомв 
 наборов. зависимостиотнагрузки 
 Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. поучебномуплану на 
 Элементарныесобытия(исходы).Вероятностьслучайногособытия. текущийучебный год 

 Близостьчастоты ивероятностисобытий.Случайныеопытыс  

 равновозможными элементарными событиями. Вероятности  

 событийвопытахсравновозможнымиэлементарнымисобытиями.  

 Операции над событиями: пересечение, объединение,  

 противоположные события.ДиаграммыЭйлера.Формуласложения  

 вероятностей.  

 Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево  

 случайного эксперимента. Формула полной вероятности.  

 Независимыесобытия.  

 Комбинаторноеправилоумножения.Перестановкиифакториал.  

 Числосочетаний.ТреугольникПаскаля.ФормулабиномаНьютона.  

 Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача.  

 Независимыеиспытания.Сериянезависимыхиспытанийдо  

 первогоуспеха.СериянезависимыхиспытанийБернулли.  

 Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграмма  

 распределения. Примеры распределений, в том числе,  

 геометрическоеибиномиальное.  

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1. 111.9.3. Числовые характеристики случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия и стандартное отклонение. 

Примеры применения математического ожидания, в том числе в 

задачах из повседневной жизни. Математическое ожидание 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание суммы 

случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

геометрического и биномиального распределений. 

Законбольшихчиселиегорольвнауке,природеиобществе. 

Выборочный метод исследований. 

Примерынепрерывныхслучайныхвеличин.Понятиеоплотности 

распределения. Задачи, приводящие к нормальному 

распределению. Понятиео нормальном распределении. 

Часынакаждуютему 

распределяются 

учителем-предметникомв 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

 

 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» 

(углублённый уровень) 
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Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

математике, математика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программыпо математике и и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по математике углублённого уровня для обучающихсяна уровне среднего 

общего образования разработана на основе ФГОС СООс учётом современных мировых 

требований, предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского 

образования. Реализация программыпо математике обеспечивает овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития личности обучающихся.  

Впрограммепоматематикеучтеныидеииположенияконцепцииразвитияматематического 

образования в Российской Федерации. Математическое образование должно решать задачу 

обеспечения необходимого стране числа обучающихся, математическая подготовка которых была 

быдостаточнадляпродолженияобразованияпоразличнымнаправлениям,включаяпреподавание 

математики,математическиеисследования,работувсфереинформационныхтехнологийидругих, а 

также обеспечения для каждого обучающегося возможности достижения математической 

подготовки в соответствии с необходимым ему уровнем. На решение этих задач нацелена 

программа по математике углублённого уровня. 

Необходимость математической подготовки обусловлена обусловлено ростом числа 

специальностей, связанных с непосредственным применением математики (в сфере экономики, 

бизнесе,технологическихобластях,гуманитарныхсферах).Количествообучающиеся,длякоторых 

математика становится фундаментом образования, планирующих заниматься творческойи 

исследовательской работой в области математики, информатики, физики, экономики и в других 

областях, увеличивается, в том числе с учетом обучающихся, кому математика нужна для 

использования в профессиях, не связанных непосредственно с ней. 

Прикладная значимость математики обусловлена тем, чтоеё предметом являются 

фундаментальныеструктурынашегомира:пространственныеформыиколичественныеотношения, 

функциональные зависимости и категории неопределённости, от простейших, усваиваемыхв 

непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 

технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной 

социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная 

практическая деятельность. Во многих сферах профессиональной деятельности требуются умения 

выполнять расчёты, составлять алгоритмы, применять формулы, проводить геометрические 

измерения и построения, читать, обрабатывать, интерпретироватьи представлять информацию в 

виде таблиц, диаграмм и графиков, понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математикив современном обществе всё 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определённых 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и методов мышления 

человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщениеи конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 

математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают механизм логических 

построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать 

суждения, тем самым формируют логический стиль мышления. Ведущая роль принадлежит 

математикев формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений 

действоватьпозаданнымалгоритмам,совершенствоватьизвестныеиконструироватьновые.В 
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процессерешениязадач–основыдляорганизацииучебнойдеятельностинаурокахматематики– 

развиваютсятворческаяиприкладнаясторонымышления. 

Обучениематематикедаётвозможностьразвиватьуобучающихсяточную,рациональнуюи 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математикидля решения научных и прикладных задач. Математическое образование 

вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии. 

Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классахнауглублённомуровне 

продолжают оставаться: 

формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция, производная, интеграл), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся; 

подведениеобучающихсянадоступномдлянихуровнекосознаниювзаимосвязи 

математикииокружающегомира,пониманиюматематикикакчастиобщейкультурычеловечества; 

развитиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся,познавательной 

активности,исследовательскихумений,критичностимышления,интересакизучениюматематики; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математическиеаспектывреальныхжизненныхситуациях иприизучениидругихучебных 

предметов, проявления зависимостейи закономерностей, формулировать их на языке математики 

исоздаватьматематическиемодели,применятьосвоенныйматематическийаппаратдлярешения 

практико-ориентированныхзадач,интерпретироватьиоцениватьполученныерезультаты. 

Основными линиями содержания математики в 10–11 классах углублённого уровня 

являются: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», «Уравнения и 

неравенства»), «Начала математического анализа», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их 

свойства», «Измерение геометрических величин»), «Вероятность и статистика». Данные линии 

развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая 

составляющая, традиционно присущая математике и пронизывающая все математические курсы и 

содержательные линии. Сформулированное во ФГОС СОО требование «умение оперировать 

понятиями: определение, аксиома, теорема, следствие, свойство, признак, доказательство, 

равносильные формулировки, умение формулировать обратное и противоположное утверждение, 

приводить примеры и контрпримеры, использовать метод математической индукции, проводить 

доказательныерассужденияприрешениизадач,оцениватьлогическуюправильностьрассуждений» 

относится ко всем учебным курсам, а формирование логических умений распределяется по всем 

годам обучения на уровне среднего общего образования. 

В соответствии с ФГОС СОО математика является обязательным предметом на данном 

уровнеобразования. Настоящей программой по математикепредусматривается изучение учебного 

предмета «Математика» в рамках трёх учебных курсов: «Алгебра и начала математического 

анализа», «Геометрия», «Вероятность и статистика». Формирование логических умений 

осуществляетсянапротяжениивсехлетобучениянауровнесреднегообщегообразования, а элементы 

логики включаются в содержание всех названных выше учебных курсов. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровнесреднего 

общегообразования 
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Врезультатеизученияматематикина уровнесреднегообщегообразованияуобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества, представление о математических основах функционирования 

различныхструктур,явлений,процедургражданскогообщества(выборы,опросыидругое),умение 

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

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, уваженияк прошлому и 

настоящему российской математики, ценностное отношениек достижениям российских 

математиков и российской математической школы,использование этих достижений в других 

науках, технологиях, сферах экономики; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа, сформированность нравственного 

сознания, этического поведения, связанного с практическим применением достижений науки и 

деятельностью учёного, осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику математических закономерностей, 

объектов, задач, решений, рассуждений, восприимчивостьк математическим аспектам различных 

видов искусства; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность умения применять математические знания в интересах здорового и 

безопасного образа жизни, ответственное отношение к своему здоровью (здоровое питание, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность), физическое 

совершенствование при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к труду, осознание ценности трудолюбия, интереск различным сферам 

профессиональнойдеятельности,связаннымсматематикойиеёприложениями,умениесовершать 

осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные жизненные планы, 

готовностьиспособностькматематическомуобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей 

жизни, готовность к активному участию в решении практических задач математической 

направленности; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, ориентация на применение математических знаний для решения задач в 

области окружающей среды, планирование поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, понимание математической наукикак сферы человеческой деятельности, 

этапов её развития и значимостидля развития цивилизации, овладение языком математики и 

математической культурой как средством познания мира, готовность осуществлять проектнуюи 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

Врезультатеизученияматематикина уровнесреднегообщегообразования уобучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, понятий, 

отношениймежду понятиями,формулироватьопределенияпонятий,устанавливатьсущественный 
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признак классификации, основаниядля обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать,формулироватьипреобразовыватьсуждения:утвердительныеи 

отрицательные,единичные,частныеиобщие, условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречияв фактах, данных, 

наблюдениях и утверждениях, предлагать критериидля выявления закономерностей и 

противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

проводить самостоятельно доказательства математических утверждений (прямые и от 

противного), выстраивать аргументацию, приводить примерыи контрпримеры, обосновывать 

собственные суждения и выводы; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных критериев). 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания, формулировать 

вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, устанавливать искомое и данное, формировать 

гипотезу, аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить самостоятельно спланированный эксперимент, исследованиепо установлению 

особенностей математического объекта, явления, процесса, выявлению зависимостей между 

объектами, явлениями, процессами; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, выводов и 

обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения о его 

развитии в новых условиях. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлятьдефицитыинформации,данных,необходимыхдляответанавопросидлярешения 

задачи; 

выбирать информацию из источников различных типов, анализировать, систематизировать 

и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

структурировать информацию, представлять её в различных формах, иллюстрировать 

графически; 

оцениватьнадёжностьинформациипосамостоятельносформулированнымкритериям. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиямии целями общения, 

ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устныхи письменных текстах, давать 

пояснения по ходу решения задачи, комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существуобсуждаемой темы, проблемы, решаемой 

задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения, сопоставлять свои суждения с 

суждениямидругихучастниковдиалога,обнаруживатьразличиеисходствопозиций,вкорректной 

форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта, 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

составлятьплан,алгоритмрешениязадачи,выбиратьспособрешениясучётомимеющихся 

ресурсов и собственных возможностей, аргументироватьи корректировать варианты решений с 

учётом новой информации. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтролякакчастьрегулятивных 
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универсальныхучебных действий: 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов, владеть способами самопроверки, самоконтроля 

процесса и результата решения математической задачи; 

предвидетьтрудности, которыемогут возникнуть при решениизадачи, вноситькоррективы в 

деятельность на основе новых обстоятельств, данных, найденных ошибок, выявленных 

трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям, объяснять причины достижения или 

недостижения результатов деятельности, находить ошибку, давать оценкуприобретённомуопыту. 

Уобучающегосябудут сформированыумениясовместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

учебных задач, принимать цель совместной деятельности, планировать организацию совместной 

работы,распределятьвидыработ,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатработы,обобщать 

мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» 

и иные), выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими членами 

команды, оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Предметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыпоматематикепредставленыпогодам 

обучения врамках отдельных учебных курсов всоответствующих разделах настоящей программы 

 

Рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа» 

(углубленный уровень) 

 

Пояснительнаязаписка 

Учебный курс «Алгебра и начала математического анализа» является одним из наиболее 

значимыхвпрограммесреднегообщегообразования,поскольку,соднойстороны,онобеспечивает 

инструментальную базу для изучения всех естественно-научных курсов, а с другой стороны, 

формирует логическоеи абстрактное мышление обучающихся на уровне, необходимом для 

освоения информатики, обществознания, истории, словесности и других дисциплин. В рамках 

данного учебного курса обучающиеся овладевают универсальным языком современной науки, 

которая формулирует свои достижения в математической форме. 

Учебныйкурсалгебрыиначалматематическогоанализазакладываетосновудляуспешного 

овладениязаконамифизики,химии,биологии,пониманияосновныхтенденцийразвитияэкономики и 

общественной жизни, позволяет ориентироваться в современных цифровых и компьютерных 

технологиях, уверенно использовать их для дальнейшего образования и в повседневной жизни. 

Овладениеабстрактнымиилогическистрогимиконструкциямиалгебрыиматематическогоанализа 

развивает умение находить закономерности, обосновывать истинность, доказывать утверждения с 

помощью индукции и рассуждать дедуктивно, использовать обобщение и конкретизацию, 

абстрагированиеи аналогию, формирует креативное и критическое мышление. 

Входеизученияучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа»обучающиеся 

получают новый опыт решения прикладных задач, самостоятельного построения математических 

моделей реальных ситуаций, интерпретации полученных решений, знакомятся с примерами 

математических закономерностей вприроде,науке и искусстве, с выдающимисяматематическими 

открытиями и их авторами. 

Учебный курс обладает воспитательным потенциалом, который реализуется как через 

учебный материал, способствующий формированию научного мировоззрения, так и через 

специфику учебной деятельности, требующей продолжительной концентрации внимания, 

самостоятельности, аккуратностии ответственности за полученный результат. 

В основе методики обучения алгебре и началам математического анализа лежит 

деятельностный принцип обучения. 

В структуре учебного курса «Алгебра и начала математического анализа» выделены 

следующиесодержательно-методическиелинии:«Числаивычисления»,«Функциииграфики», 
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«Уравнения и неравенства», «Начала математического анализа», «Множества и логика». Все 

основные содержательно-методические линии изучаются на протяжении двух лет обучения на 

уровне среднего общего образования, естественно дополняя друг друга и постепенно насыщаясь 

новымитемамииразделами.Данныйучебныйкурсявляетсяинтегративным,посколькуобъединяет в 

себе содержание нескольких математических дисциплин, таких как алгебра, тригонометрия, 

математический анализ, теория множеств, математическая логика и другие. По мере того как 

обучающиеся овладевают всё более широким математическим аппаратом, у них последовательно 

формируется исовершенствуется умение строить математическую модель реальной ситуации, 

применять знания, полученные при изучении учебного курса, для решения самостоятельно 

сформулированной математической задачи, а затем интерпретировать свой ответ. 

Содержательно-методическая линия «Числа и вычисления» завершает формирование 

навыков использования действительных чисел, которое было начато на уровне основного общего 

образования. На уровне среднего общего образования особое внимание уделяется формированию 

навыков рациональных вычислений, включающих в себя использование различных форм записи 

числа, умение делать прикидку, выполнять приближённые вычисления, оценивать числовые 

выражения, работать с математическими константами. Множества натуральных, целых, 

рациональныхидействительныхчиселдополняютсямножествомкомплексныхчисел.Вкаждомиз этих 

множеств рассматриваются свойственные ему специфические задачи и операции: деление нацело, 

оперирование остатками на множестве целых чисел, особые свойства рациональныхи 

иррациональных чисел,арифметическиеоперации,атакжеизвлечениекорнянатуральной степени 

намножествекомплексныхчисел.Благодаряпоследовательномурасширениюкругаиспользуемых 

чисел и знакомству свозможностями их применения для решения различных задач формируется 

представление о единстве математики как науки и её роли в построении моделей реального мира, 

широко используются обобщение и конкретизация. 

Линия «Уравнения и неравенства» реализуется на протяжении всего обучения на уровне 

среднего общего образования, поскольку в каждом разделе Программы предусмотрено решение 

соответствующих задач. В результате обучающиеся овладевают различными методами решения 

рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений, неравенств и систем, а также задач, содержащих параметры. Полученные умения 

широко используются при исследовании функций с помощью производной, при решении 

прикладных задач и задач на нахождение наибольшихи наименьших значений функции. Данная 

содержательная линия включает в себя также формирование умений выполнять расчёты по 

формулам, преобразования рациональных, иррациональных и тригонометрических выражений, а 

также выражений, содержащих степени и логарифмы. Благодаря изучению алгебраического 

материала происходит дальнейшее развитие алгоритмическогои абстрактного мышления 

обучающихся, формируются навыки дедуктивных рассуждений, работы с символьными формами, 

представлениязакономерностейизависимостейввидеравенствинеравенств.Алгебрапредлагает 

эффективные инструменты для решения практических и естественно-научных задач, наглядно 

демонстрирует свои возможности как языка науки. 

Содержательно-методическая линия «Функции и графики» тесно переплетается с другими 

линиями учебного курса, поскольку в каком-то смысле задаёт последовательность изучения 

материала.Изучениестепенной,показательной,логарифмическойитригонометрическихфункций, 

ихсвойствиграфиков,использованиефункцийдлярешениязадачиздругихучебныхпредметови 

реальной жизни тесно связано как с математическим анализом, таки с решением уравнений и 

неравенств. При этом большое внимание уделяется формированию умения выражать формулами 

зависимости между различными величинами, исследовать полученные функции, строить их 

графики. Материалэтой содержательной линии нацелен на развитие умений и навыков, 

позволяющих выражать зависимости между величинами в различной форме: аналитической, 

графической и словесной. Его изучение способствует развитию алгоритмического мышления, 

способности к обобщению и конкретизации, использованию аналогий. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» позволяет существенно 

расширить круг как математических, так и прикладных задач, доступных обучающимся, так как у 

нихпоявляетсявозможностьстроитьграфикисложныхфункций,определятьихнаибольшиеи 



240  

наименьшие значения, вычислять площади фигур и объёмы тел, находить скорости и ускорения 

процессов. Данная содержательная линия открывает новые возможности построения 

математических моделей реальных ситуаций, позволяет находить наилучшее решение в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Знакомство с основами 

математического анализа способствует развитию абстрактного, формально-логического и 

креативного мышления, формированию умений распознавать проявления законов математики в 

науке, технике и искусстве. Обучающиеся узнают о выдающихся результатах, полученных в ходе 

развития математики как науки, и об их авторах. 

Содержательно-методическая линия «Множества и логика» включает в себя элементы 

теории множеств и математической логики. Теоретико-множественные представления 

пронизывают весь курс школьной математикии предлагают наиболее универсальный язык, 

объединяющий все разделы математики и её приложений, они связывают разные математические 

дисциплиныи их приложения в единое целое. Важно дать возможность обучающемуся понимать 

теоретико-множественныйязыксовременнойматематикиииспользоватьегодлявыражениясвоих 

мыслей. Другим важным признаком математики как науки следует признать свойственную ей 

строгость обоснований и следование определённым правилам построения доказательств. 

Знакомство с элементами математической логики способствует развитию логического мышления 

обучающихся, позволяет им строить свои рассуждения на основе логических правил, формирует 

навыки критического мышления. 

В учебном курсе «Алгебра и начала математического анализа» присутствуют основы 

математического моделирования, которые призваны способствовать формированию навыков 

построения моделей реальных ситуаций, исследования этих моделей спомощью аппаратаалгебры 

и математического анализа, интерпретации полученных результатов. Такие задания вплетены в 

каждыйизразделовпрограммы,посколькувесьматериалучебногокурсаширокоиспользуетсядля 

решения прикладных задач. При решении реальных практических задач обучающиеся развивают 

наблюдательность, умение находить закономерности, абстрагироваться, использовать аналогию, 

обобщать и конкретизировать проблему. Деятельность по формированию навыков решения 

прикладных задач организуетсяв процессе изучения всех тем учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа». 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

 

Числаивычисления. 

Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, проценты, бесконечные 

периодические дроби. Применение дробей и процентов для решения прикладных задач из 

различных отраслей знаний и реальной жизни. 

Действительные числа. Рациональные и иррациональные числа. Арифметические операции 

с действительными числами. Модуль действительного числа и его свойства. Приближённые 

вычисления, правила округления, прикидкаи оценка результата вычислений. 

Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование подходящей формы записи 

действительных чисел для решения практических задачи представления данных. 

Арифметическийкореньнатуральнойстепенииегосвойства. 

Степеньсрациональнымпоказателемиеёсвойства,степеньсдействительнымпоказателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента.Арксинус,арккосинусиарктангенс 

числового аргумента. 

Уравненияи неравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, корень уравнения. Равносильные 

уравнения и уравнения-следствия. Неравенство, решение неравенства. 

Основныеметодырешенияцелыхидробно-рациональныхуравнений инеравенств. 

Многочленыотоднойпеременной.Делениемногочленанамногочленсостатком.ТеоремаБезу. 
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Многочленысцелымикоэффициентами.ТеоремаВиета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и корни. 

Иррациональныеуравнения.Основныеметодырешенияиррациональныхуравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения показательных уравнений. 

Преобразованиевыражений,содержащих логарифмы. 

Логарифмические уравнения. Основные методы решения логарифмических уравнений. 

Основныетригонометрическиеформулы.Преобразованиетригонометрических выражений. 

Решениетригонометрическихуравнений. 
Решение систем линейных уравнений. Матрица системы линейных уравнений. 

Определитель матрицы 2×2, его геометрический смысл и свойства, вычисление егозначения, 

применение определителя для решения системы линейных уравнений. Решение прикладных задач 

спомощьюсистемылинейныхуравнений.Исследованиепостроенноймоделиспомощьюматрици 

определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с помощью уравнений и 

неравенств. Применение уравнений и неравенств к решению математических задач и задач из 

различных областей науки и реальной жизни. 

Функциииграфики. 

Функция,способызаданияфункции.Взаимнообратныефункции.Композицияфункций. 
Графикфункции.Элементарныепреобразованияграфиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули функции. Промежутки 

знакопостоянства. Чётные и нечётные функции. Периодические функции. Промежутки 

монотонности функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 

функции на промежутке. 

Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. Элементарное исследование и 

построение их графиков. 

Степеннаяфункцияснатуральными целымпоказателем.Еёсвойстваи график.Свойстваи 

график корня n-ой степени как функции обратной степенис натуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. Использование 

графиков функций для решения уравнений. 

Тригонометрическая окружность, определение тригонометрических функций числового 

аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и явлениях. Графики реальных 

зависимостей. 

Началаматематическогоанализа. 

Последовательности, способы задания последовательностей. Метод математической 

индукции. Монотонные и ограниченные последовательности. История возникновения 

математического анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 

экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. Использование прогрессии для 

решения реальных задач прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. Асимптоты графиков функций. 

Свойства функций непрерывных на отрезке. Метод интерваловдля решения неравенств. 

Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 

Перваяивтораяпроизводныефункции.Определение,геометрическийифизическийсмысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные элементарных функций. Производная суммы, произведения, частного и 

композиции функций. 

Множестваилогика. 

Множество, операции над множествами и их свойства. ДиаграммыЭйлера–Венна. 

Применениетеоретико-множественногоаппаратадляописанияреальныхпроцессовиявлений,при 

решении задач из других учебных предметов. 

Определение,теорема,свойствоматематическогообъекта,следствие,доказательство, 
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равносильные уравнения. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Числаивычисления. 

Натуральные и целые числа. Применение признаков делимости целых чисел, наибольший 

общий делитель (далее – НОД) и наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексного 

числа. Арифметические операции с комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатной плоскости. Формула Муавра. Корни n-ой степени из комплексного числа. 

Применение комплексных чисел для решения физических и геометрических задач. 

Уравненияи неравенства. 

Система и совокупность уравнений и неравенств. Равносильные системыи системы- 

следствия. Равносильные неравенства. 

Отборкорнейтригонометрическихуравненийспомощьютригонометрическойокружности. 

Решениетригонометрических неравенств. 

Основныеметодырешенияпоказательныхилогарифмическихнеравенств. 

Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основныеметодырешениясистемисовокупностейрациональных,иррациональных, 

показательных и логарифмических уравнений. 

Уравнения,неравенстваисистемыс параметрами. 

Применение уравнений, систем и неравенств к решению математических задач и задач 

изразличных областей науки и реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

Функциииграфики. 

Графиккомпозициифункций.Геометрическиеобразыуравненийинеравенствна 

координатной плоскости. 

Тригонометрическиефункции,их свойстваиграфики. 

Графическиеметоды решения уравнений и неравенств.Графическиеметодырешениязадач с 

параметрами. 

Использование графиковфункцийдля исследованияпроцессовизависимостей,которые 

возникают при решении задач из других учебных предметов и реальной жизни. 

Началаматематическогоанализа. 

Применениепроизводнойкисследованиюфункцийнамонотонность иэкстремумы. 
Нахождениенаибольшегоинаименьшегозначенийнепрерывнойфункциина отрезке. 

Применение производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах, для 

определения скорости и ускорения процесса, заданного формулойили графиком. 

Первообразная,основноесвойствопервообразных.Первообразныеэлементарныхфункций. 

Правиланахожденияпервообразных. 

Интеграл.Геометрическийсмыслинтеграла.Вычислениеопределённогоинтегралапоформул

е Ньютона–Лейбница. 

Применениеинтеграладлянахожденияплощадейплоскихфигуриобъёмовгеометрических 

тел. 

Примеры решений дифференциальных уравнений. Математическое моделирование 

реальныхпроцессовспомощьюдифференциальныхуравнений. 

Планируемыепредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыучебногокурса 

«Алгебра и начала математического анализа»на углублённом уровне на уровне среднего общего 

образования. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 

математического анализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: рациональное число, бесконечная периодическая дробь, 

проценты,иррациональноечисло,множестварациональныхидействительныхчисел,модуль 
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действительного числа; 

применятьдробиипроцентыдлярешенияприкладныхзадачизразличныхотраслейзнаний и 

реальной жизни; 

применять приближённые вычисления, правила округления, прикидкуи оценкурезультата 

вычислений; 

свободно оперировать понятием: степень с целым показателем, использовать подходящую 

форму записи действительных чисел для решения практических задач и представления данных; 

свободнооперироватьпонятием:арифметическийкореньнатуральнойстепени; 

свободно оперировать понятием: степень с рациональным показателем; 

свободно оперироватьпонятиями: логарифм числа, десятичные и натуральные логарифмы; 

свободнооперироватьпонятиями:синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента; 

оперировать понятиями: арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

Уравненияи неравенства: 

свободно оперировать понятиями: тождество, уравнение, неравенство, равносильные 

уравнения и уравнения-следствия, равносильные неравенства; 

применять различные методы решения рациональных и дробно-рациональных уравнений, 

применять метод интервалов для решения неравенств; 

свободно оперировать понятиями: многочлен от одной переменной, многочлен с целыми 

коэффициентами, корни многочлена, применять деление многочлена на многочлен с остатком, 

теорему Безу и теорему Виета для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: система линейных уравнений, матрица, определитель 

матрицы 2×2 и его геометрический смысл, использовать свойства определителя 2×2 для 

вычисления его значения, применять определителидля решения системы линейных уравнений, 

моделировать реальные ситуациис помощью системы линейных уравнений, исследовать 

построенные моделис помощью матриц и определителей, интерпретировать полученный 

результат; 

использоватьсвойствадействийскорнямидляпреобразованиявыражений; 

выполнять преобразования числовых выражений, содержащих степенис рациональным 

показателем; 

использовать свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений; 

свободнооперироватьпонятиями:иррациональные,показательныеилогарифмические 

уравнения, находить их решения с помощью равносильных переходов или осуществляя проверку 

корней; 

применять основные тригонометрические формулы для преобразования 

тригонометрических выражений; 

свободно оперировать понятием: тригонометрическое уравнение, применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических уравнений; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства по условию задачи, исследовать построенные моделис использованием аппарата 

алгебры. 

Функциииграфики: 

свободно оперировать понятиями: функция, способы задания функции, взаимно обратные 

функции, композиция функций, график функции, выполнять элементарные преобразования 

графиков функций; 

свободно оперировать понятиями: область определения и множество значений функции, 

нули функции, промежутки знакопостоянства; 

свободно оперировать понятиями: чётные и нечётные функции, периодические функции, 

промежуткимонотонностифункции,максимумыиминимумыфункции,наибольшееинаименьшее 

значение функции на промежутке; 

свободнооперироватьпонятиями:степеннаяфункцияснатуральнымицелымпоказателем, 

график степенной функции с натуральным и целым показателем, график корня n-ой степени как 

функции обратной степенис натуральным показателем; 

оперироватьпонятиями:линейная,квадратичнаяидробно-линейнаяфункции,выполнять 
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элементарноеисследованиеи построениеихграфиков; 

свободно оперировать понятиями: показательная и логарифмическая функции, их свойства 

и графики, использовать их графики для решения уравнений; 

свободно оперировать понятиями: тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента; 

использовать графики функций для исследования процессови зависимостей при решении 

задач из других учебных предметов и реальной жизни, выражать формулами зависимости между 

величинами; 

Началаматематическогоанализа: 

свободно оперировать понятиями: арифметическая и геометрическая прогрессия, 

бесконечноубывающаягеометрическаяпрогрессия,линейныйиэкспоненциальныйрост,формула 

сложных процентов, иметь преставлениео константе; 

использоватьпрогрессиидлярешенияреальных задачприкладногохарактера; 

свободно оперировать понятиями: последовательность, способы задания 

последовательностей, монотонные и ограниченные последовательности, понимать основы 

зарождения математического анализа как анализа бесконечно малых; 

свободно оперировать понятиями: непрерывные функции, точки разрыва графика функции, 

асимптоты графика функции; 

свободно оперировать понятием: функция, непрерывная на отрезке, применять свойства 

непрерывных функций для решения задач; 

свободно оперировать понятиями: первая и вторая производные функции, касательная к 

графику функции; 

вычислять производные суммы, произведения, частного и композиции двух функций, знать 

производные элементарных функций; 

использоватьгеометрическийифизическийсмыслпроизводнойдлярешения задач. 

Множестваилогика: 

свободнооперироватьпонятиями:множество,операциинадмножествами; 
использовать теоретико-множественный аппарат для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов; 

свободно оперировать понятиями: определение, теорема, уравнение-следствие, свойство 

математического объекта, доказательство, равносильные уравнения и неравенства. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам рабочей программы учебного курса «Алгебра и начала 
математического анализа»: 

Числаивычисления: 

свободно оперировать понятиями: натуральное и целое число, множества натуральных и 

целых чисел, использовать признаки делимости целых чисел, НОД иНОК натуральных чисел для 

решения задач, применять алгоритм Евклида; 

свободно оперировать понятием остатка по модулю, записывать натуральные числа в 

различных позиционных системах счисления; 

свободно оперировать понятиями: комплексное число и множество комплексных чисел, 

представлять комплексные числа в алгебраическойи тригонометрической форме, выполнять 

арифметические операции с нимии изображать на координатной плоскости. 

Уравненияи неравенства: 

свободно оперировать понятиями: иррациональные, показательныеи логарифмические 

неравенства, находить их решения с помощью равносильных переходов; 

осуществлятьотборкорнейприрешениитригонометрического уравнения; 

свободнооперироватьпонятиемтригонометрическоенеравенство,применять необходимые 

формулы для решения основных типов тригонометрических неравенств; 

свободно оперировать понятиями: система и совокупность уравненийи неравенств, 

равносильные системы и системы-следствия, находить решения системы и совокупностей 

рациональных, иррациональных, показательныхи логарифмических уравнений и неравенств; 

решатьрациональные,иррациональные,показательные,логарифмические и 
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тригонометрическиеуравненияинеравенства,содержащиемодулиипараметры; 

применять графические методы для решения уравнений и неравенств,а также задач с 

параметрами; 

моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять выражения, уравнения, 

неравенства и их системы по условию задачи, исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат. 

Функциииграфики: 

строить графики композиции функций с помощью элементарного исследования и свойств 

композиции двух функций; 

строитьгеометрическиеобразыуравненийинеравенствнакоординатнойплоскости; 

свободно оперировать понятиями: графики тригонометрических функций; 

применять функции для моделирования и исследования реальных процессов. 

Началаматематическогоанализа: 

использовать производную для исследования функции на монотонностьи экстремумы; 

находить наибольшее и наименьшее значения функции непрерывнойна отрезке; 

использоватьпроизводнуюдлянахождениянаилучшегорешениявприкладных,втомчисле 

социально-экономических,задачах,дляопределенияскоростииускоренияпроцесса,заданного 

формулой или графиком; 

свободнооперироватьпонятиями:первообразная,определённыйинтеграл,находитьпервообр

азные элементарных функций и вычислять интегралпо формуле Ньютона–Лейбница; 

находитьплощадиплоскихфигури объёмытелспомощью интеграла; 

иметь представление о математическом моделировании на примере составления 

дифференциальных уравнений; 

решатьприкладныезадачи,втомчислесоциально-экономического ифизического 

характера, средствами математического анализа. 

 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Математика» 

(углубленный уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

Учебныйкурс«Алгебраиначаламатематическогоанализа» 

(углубленный уровень) 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 112.7.2.1.Числаи вычисления. 
Рациональные числа. Обыкновенные и десятичные дроби, 

проценты, бесконечные периодические дроби. Применение 

дробейипроцентовдлярешенияприкладныхзадачизразличных 

отраслей знаний и реальной жизни. 
Действительныечисла.Рациональныеииррациональныечисла. 

Арифметическиеоперациисдействительнымичислами.Модуль 

действительногочислаиегосвойства.Приближённые 
вычисления,правилаокругления,прикидкаиоценкарезультата 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в зависимости 
отнагрузкипоучебномуплану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 
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 вычислений. 
Степень с целым показателем. Бином Ньютона. Использование 

подходящей формы записи действительных чисел для решения 
практических задачи представления данных. 

Арифметический корень натуральной степени и его свойства. 

Степень с рациональным показателем и её свойства, степеньс 
действительным показателем. 

Логарифм числа. Свойства логарифма. Десятичные и 

натуральные логарифмы. 

Синус,косинус,тангенс,котангенсчисловогоаргумента. 

Арксинус, арккосинус и арктангенс числового аргумента. 

 

2. 112.7.2.2.Уравненияинеравенства. 

Тождества и тождественные преобразования. Уравнение, 
корень уравнения. Равносильные уравнения и уравнения- 

следствия. Неравенство, решение неравенства. 

Основные методы решения целых и дробно-рациональных 

уравненийи неравенств. Многочлены от одной переменной. 
Деление многочлена на многочлен с остатком. Теорема Безу. 

Многочлены с целыми коэффициентами. Теорема Виета. 

Преобразования числовых выражений, содержащих степени и 
корни. 

Иррациональные уравнения. Основные методы решения 

иррациональных уравнений. 

Показательные уравнения. Основные методы решения 

показательных уравнений. 

Преобразование выражений, содержащих логарифмы. 
Логарифмические уравнения. Основные методы решения 

логарифмических уравнений. 

Основные тригонометрические формулы. Преобразование 
тригонометрических выражений. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Решение систем линейных уравнений. Матрица системы 

линейных уравнений. Определитель матрицы 2×2, его 
геометрический смысл и свойства, вычисление его значения, 

применение определителя для решения системы линейных 

уравнений. Решение прикладных задач с помощью системы 
линейных уравнений. Исследование построенной модели с 

помощью матриц и определителей. 

Построение математических моделей реальной ситуации с 

помощью уравнений и неравенств. Применение уравнений и 
неравенствкрешениюматематическихзадачизадачиз 
различныхобластейнаукииреальнойжизни. 

 

3. 112.7.2.3.Функциииграфики. 

Функция, способы задания функции. Взаимно обратные 
функции. Композиция функций. График функции. 

Элементарные преобразования графиков функций. 

Область определения и множество значений функции. Нули 
функции. Промежутки знакопостоянства. Чётные и нечётные 

функции. Периодические функции. Промежутки монотонности 

функции. Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и 

наименьшее значения функции на промежутке. 
Линейная, квадратичная и дробно-линейная функции. 

Элементарное исследование и построение их графиков. 

Степенная функция с натуральным и целым показателем. Её 
свойстваи график. Свойства и график корня n-ой степени как 

функции обратной степенис натуральным показателем. 

Показательная и логарифмическая функции, их свойства и 
графики.Использованиеграфиковфункцийдлярешения 
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 уравнений. 
Тригонометрическая окружность, определение 

тригонометрических функций числового аргумента. 

Функциональные зависимости в реальных процессах и 

явлениях. Графики реальных зависимостей. 

 

4. 112.7.2.4. Начала математического анализа. 

Последовательности,способызаданияпоследовательностей. 
Метод математической индукции. Монотонные и ограниченные 

последовательности.Историявозникновенияматематического 

анализа как анализа бесконечно малых. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Бесконечно 
убывающая геометрическая прогрессия. Сумма бесконечно 

убывающей геометрической прогрессии. Линейный и 

экспоненциальный рост. Число е. Формула сложных процентов. 
Использование прогрессии для решения реальных задач 

прикладного характера. 

Непрерывные функции и их свойства. Точки разрыва. 
Асимптотыграфиковфункций.Свойствафункцийнепрерывных 

наотрезке.Методинтервалов  длярешениянеравенств. 

Применение свойств непрерывных функций для решения задач. 

Первая и вторая производные   функции.  Определение, 
геометрическийи физический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. 

Производныеэлементарныхфункций.Производнаясуммы, 

произведения, частного и композиции функций. 

 

5. 112.7.2.5.Множестваилогика. 
Множество, операции над множествами и их свойства. 

Диаграммы Эйлера–Венна. Применение теоретико- 

множественного аппарата для описания реальных процессов и 

явлений, при решении задач из других учебных предметов. 

Определение, теорема, свойство математического объекта, 

следствие, доказательство, равносильные уравнения. 

 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 112.7.3.1.Числаи вычисления. 
Натуральныеицелыечисла.Применениепризнаковделимости 

целых чисел, наибольший общий делитель (далее – НОД) и 
наименьшее общее кратное (далее -НОК), остатков по модулю, 

алгоритма Евклида для решения задач в целых числах. 

Комплексные числа. Алгебраическая и тригонометрическая 

формызаписикомплексногочисла.Арифметическиеоперациис 
комплексными числами. Изображение комплексных чисел на 

координатнойплоскости.ФормулаМуавра.Корниn-ойстепени 

из комплексного числа. Применение комплексных чисел для 

решения физических и геометрических задач. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в зависимости 
отнагрузкипоучебномуплану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 112.7.3.2.Уравненияинеравенства. 
Системаисовокупностьуравненийинеравенств.Равносильные 

системыи системы-следствия. Равносильные неравенства. 

Отбор корней тригонометрических уравнений с помощью 

тригонометрическойокружности.Решениетригонометрических 
неравенств. 

Основные методы решения показательных и логарифмических 

неравенств. 
Основные методы решения иррациональных неравенств. 

Основныеметодырешениясистемисовокупностей 
рациональных,иррациональных,показательныхи 
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 логарифмическихуравнений. 

Уравнения,неравенстваисистемыспараметрами. 
Применение уравнений, систем и неравенств к решению 

математических задач и задач из различных областей науки и 
реальной жизни, интерпретация полученных результатов. 

 

3. 112.7.3.3.Функциииграфики. 
График композиции функций. Геометрические образы 

уравнений и неравенств на координатной плоскости. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики. 
Графические методы решения уравнений и неравенств. 

Графические методы решения задач с параметрами. 

Использованиеграфиков функций для исследованияпроцессов 
изависимостей,которыевозникаютприрешениизадачиздругих 

учебных предметов и реальной жизни. 

 

4. 112.7.3.4.Началаматематическогоанализа. 
Применение производной к исследованию функций на 

монотонностьи экстремумы. Нахождение наибольшего и 

наименьшего значений непрерывной функции на отрезке. 

Применениепроизводнойдлянахождениянаилучшегорешения в 

прикладных задачах, для определения скорости и ускорения 
процесса, заданного формулойили графиком. 

Первообразная, основное свойство первообразных. 

Первообразные элементарных функций. Правила нахождения 
первообразных. 

Интеграл. Геометрический смысл интеграла. Вычисление 

определённого интеграла по формуле Ньютона–Лейбница. 
Применение интеграла для нахождения площадей плоских 

фигур и объёмов геометрических тел. 

Примерырешенийдифференциальныхуравнений. 
Математическоемоделированиереальныхпроцессовспомощью 

дифференциальных уравнений. 

 

 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»(углубленныйуровень) Пояснительная 

записка 

Геометрия является одним из базовых курсов на уровне среднего общего образования, так 

как обеспечивает возможность изучения дисциплин естественно-научной направленности и 

предметов гуманитарного цикла. Логическое мышление, формируемое при изучении 

обучающимися понятийных основ геометрии, при доказательстве теорем и построении цепочки 

логических утверждений при решении геометрических задач, умение выдвигать и опровергать 

гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в 

частности физических задач. 

Цель освоения программы учебного курса «Геометрия»на углублённом уровне – развитие 

индивидуальных способностей обучающихсяпри изучении геометрии, как составляющей 

предметной области «Математикаи информатика»через обеспечение возможности приобретения и 

использования более глубоких геометрических знаний и действий, специфичных геометрии,и 

необходимых для успешного профессионального образования, связанногос использованием 

математики. 

Приоритетными задачами курса геометрии на углублённом уровне, расширяющими и 

усиливающими курс базового уровня, являются: 

расширение представления о геометрии как части мировой культурыи формирование 

осознания взаимосвязи геометрии с окружающим миром; 

формирование представления о пространственных фигурах как о важнейших 

математическихмоделях,позволяющихописыватьиизучатьразныеявленияокружающегомира, 
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знание понятийного аппарата по разделу «Стереометрия» учебного курса геометрии; 

формированиеумениявладетьосновнымипонятиямиопространственныхфигурахиих 

основнымисвойствами,знаниетеорем,формулиумениеихприменять,умениядоказыватьтеоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

формированиеуменияраспознаватьначертежах,моделяхивреальноммиремногогранники и 

тела вращения, конструировать геометрические модели; 

формирование понимания возможности аксиоматического построения математических 

теорий, формирование понимания роли аксиоматикипри проведении рассуждений; 

формирование умения владеть методами доказательств и алгоритмов решения, умения их 

применять,проводитьдоказательныерассуждениявходерешениястереометрическихзадачизадач с 

практическим содержанием, формирование представления о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

развитиеисовершенствованиеинтеллектуальныхитворческихспособностейобучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению геометрии; 

формирование функциональной грамотности,релевантной геометрии: умения распознавать 

проявления геометрических понятий, объектов и закономерностейв реальных жизненных 

ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, моделирования реальных ситуаций, исследования построенных моделей, 

интерпретации полученных результатов. 

Основными содержательными линиями учебного курса «Геометрия» в 10–11 классах 

являются:«Прямыеиплоскостивпространстве»,«Многогранники»,«Телавращения»,«Векторыи 

координаты в пространстве», «Движения в пространстве». 

СформулированноевФГОССООтребование«уметьоперироватьпонятиями»,релевантных 

геометрии на углублённом уровне обученияв 10–11 классах, относится ко всем содержательным 

линиям учебного курса,а формирование логических умений распределяется не только по 

содержательным линиям, но и по годам обучения. Содержание образования, соответствующее 

предметным результатам освоения Федеральной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам 

обучающиеся обращались неоднократно, что позволяет организовать овладение геометрическими 

понятиями и навыками последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности,а новые знания включать в общую систему геометрических представлений 

обучающихся, расширяя и углубляя её, образуя прочные множественные связи. 

Переходкизучениюгеометриинауглублённомуровнепозволяет: 

создать условия для дифференциации обучения, построения индивидуальных 

образовательных программ, обеспечить углублённое изучение геометрии каксоставляющей 

учебного предмета «Математика»; 

подготовить обучающихся к продолжению изучения математики с учётом выбора будущей 

профессии, обеспечивая преемственность между общими профессиональным образованием. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Содержаниеобученияв10классе 

Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, плоскость, пространство. Понятие об 

аксиоматическом построении стереометрии: аксиомы стереометриии следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве: параллельные прямыев пространстве, параллельность трёх прямых, 

параллельность прямой и плоскости. Параллельное и центральное проектирование, изображение 

фигур.Основныесвойствапараллельногопроектирования.Изображениефигурвпараллельной 
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проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямымив пространстве. 

Параллельность плоскостей: параллельные плоскости, свойства параллельных плоскостей. 

Простейшие пространственные фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, построение 

сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: перпендикулярные прямыев пространстве, 

прямые параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак перпендикулярности прямой и 

плоскости, теорема о прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное проектирование. 

Перпендикуляр и наклонные: расстояние от точки до плоскости, расстояние от прямой до 

плоскости, проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность плоскостей: признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, двугранный угол, линейный угол 

двугранногоугла.Трёхгранныйимногогранныеуглы.Свойстваплоскихугловмногогранногоугла. 

Свойства плоских и двугранных углов трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для 

трёхгранного угла. 

 

Многогранники. 

Виды многогранников, развёртка многогранника. Призма: n-угольная призма, прямая и 

наклонная призмы, боковая и полная поверхность призмы. Параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипедиегосвойства.Кратчайшиепутинаповерхностимногогранника.ТеоремаЭйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: n-угольная пирамида, правильная и усечённая 

пирамиды. Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. Правильные многогранники: 

правильная призма и правильная пирамида, правильная треугольная пирамида и правильный 

тетраэдр, куб. Представление о правильных многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, диагонали, углы. Площадь боковой 

поверхности и полной поверхности прямой призмы, площадь оснований, теорема о боковой 

поверхностипрямойпризмы.Площадьбоковойповерхностииповерхностиправильнойпирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии правильных многогранников. Симметрия 

в правильном многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия правильных призм, 

симметрия правильной пирамиды. 

 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Понятия: вектор в пространстве, нулевой вектор, длина ненулевого вектора, векторы 

коллинеарные, сонаправленные и противоположно направленные векторы. Равенство векторов. 

Действия с векторами: сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов, умножение 

вектора на число. Свойства сложения векторов. Свойства умножения вектора на число. Понятие 

компланарные векторы. Признак компланарности трёх векторов. Правило параллелепипеда. 

Теорема о разложении вектора по трём некомпланарным векторам. Прямоугольная система 

координатв пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектораи 

координатами точек. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

 

Тела вращения. 

Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая поверхность, сферическая поверхность, 

образующие поверхностей. Тела вращения: цилиндр, конус, усечённый конус, сфера, шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение тел 

вращения на плоскости. Развёртка цилиндраи конуса. Симметрия сферы и шара. 

Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об объёме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, пирамиды и 

конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, вписанная в цилиндр, описанная 

околоцилиндра.Пересечениесферыишарасплоскостью.Касаниешараисферыплоскостью. 
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Понятие многогранника, описанного около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения. 

Площадь поверхности цилиндра, конуса, площадь сферы и её частей. Подобие в 

пространстве. Отношение объёмов, площадей поверхностей подобных фигур. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через вершину), 

сечения шара, методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего проектирования, 

метод переноса секущей плоскости. 

 

Векторыикоординатыв пространстве. 

Векторы в пространстве. Операции над векторами. Векторное умножение векторов. 

Свойства векторного умножения. Прямоугольная система координатв пространстве. Координаты 

вектора. Разложение вектора по базису. Координатно-векторный метод при решении 

геометрических задач. 

 

Движениявпространстве. 

Движения пространства. Отображения. Движения и равенство фигур. Общие свойства 

движений.Видыдвижений:параллельныйперенос,центральнаясимметрия,зеркальнаясимметрия, 

поворот вокруг прямой. Преобразования подобия. Прямая и сфера Эйлера. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия». 

 

Кконцу10классаобучающийсянаучится: 

свободнооперироватьосновнымипонятиямистереометрииприрешениизадачипроведении 

математических рассуждений; 

применять аксиомы стереометрии и следствия из них при решении геометрических задач; 

классифицировать взаимное расположение прямых в пространстве, плоскостей в 

пространстве,прямыхи плоскостейвпространстве; 

свободно оперировать понятиями, связанными с углами в пространстве: между прямыми в 

пространстве, между прямой и плоскостью; 

свободнооперироватьпонятиями,связаннымисмногогранниками; 

свободно распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

классифицироватьмногогранники,выбираяоснованиядляклассификации; 

свободно оперировать понятиями, связанными с сечением многогранников плоскостью; 

выполнятьпараллельное,центральноеиортогональноепроектированиефигурнаплоскость, 

выполнятьизображенияфигурна плоскости; 

строить сечения многогранников различными методами, выполнять (выносные) плоские 

чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

вычислять площади поверхностей многогранников (призма,пирамида), геометрических тел 

с применением формул; 

свободно оперировать понятиями: симметрия в пространстве, центр, осьи плоскость 

симметрии, центр, ось и плоскость симметрии фигуры; 

свободно оперировать понятиями, соответствующими векторами координатам в 

пространстве; 

выполнятьдействиянад векторами; 

решатьзадачинадоказательствоматематическихотношенийинахождениегеометрических 

величин,применяяизвестныеметодыприрешенииматематическихзадачповышенногоивысокого 

уровня сложности; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении стереометрических задач; 

извлекать, преобразовывать и интерпретировать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 
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применятьполученныезнаниянапрактике:сравниватьианализироватьреальныеситуации, 

применять изученные понятия в процессе поиска решения математически сформулированной 

проблемы,моделироватьреальныеситуациинаязыкегеометрии,исследоватьпостроенныемодели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решать практические 

задачи, связанные с нахождением геометрических величин; 

иметь представления об основных этапах развития геометрии как составной части 

фундамента развития технологий. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Геометрия». 

 

Кконцу11классаобучающийсянаучится: 

свободно оперировать понятиями, связанными с цилиндрической, конической и сферической 

поверхностями, объяснять способы получения; 

оперировать понятиями, связанными с телами вращения: цилиндром, конусом, сферой и 

шаром; 

распознавать тела вращения (цилиндр, конус, сфера и шар) и объяснять способы получения 

тел вращения; 

классифицироватьвзаимноерасположениесферыи плоскости; 

вычислять величины элементов многогранников и тел вращения, объёмыи площади 

поверхностей многогранников и тел вращения, геометрических телс применением формул; 

свободно оперировать понятиями, связанными с комбинациями тел вращения и 

многогранников: многогранник,вписанный в сферуи описанный около сферы, сфера, вписанная в 

многогранник или тело вращения; 

вычислять соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел; 

изображатьизучаемыефигуры,выполнять(выносные)плоскиечертежиизрисунков 

простыхобъёмныхфигур:видсверху,сбоку, снизу,строитьсечениятел вращения; 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать информациюо пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежахи рисунках; 

свободнооперироватьпонятиемвекторвпространстве; 

выполнять операции над векторами; 

задаватьплоскость уравнениемвдекартовойсистемекоординат; 

решать геометрические задачи на вычисление углов между прямымии плоскостями, 

вычисление расстояний от точки до плоскости, в целом,на применение векторно-координатного 

метода при решении; 

свободно оперировать понятиями, связанными с движением в пространстве, знать свойства 

движений; 

выполнять изображения многогранником и тел вращения при параллельном переносе, 

центральной симметрии, зеркальной симметрии, при повороте вокруг прямой, преобразования 

подобия; 

строить сечения многогранников и тел вращения: сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее через вершину), 

сечения шара; 

использовать методы построения сечений: метод следов, метод внутреннего 

проектирования, метод переноса секущей плоскости; 

доказыватьгеометрические утверждения; 

применять геометрические факты для решения стереометрических задач, предполагающих 

несколько шагов решения, если условия применения заданыв явной и неявной форме; 

решатьзадачинадоказательствоматематическихотношенийинахождениегеометрических 

величин; 

применять программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении 

стереометрических задач; 

применять полученные знания на практике: сравнивать, анализироватьи оценивать 

реальные ситуации, применять изученные понятия, теоремы, свойствав процессе поиска решения 

математическисформулированнойпроблемы,моделироватьреальныеситуациинаязыке 
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геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, 

аппаратаалгебры,решатьпрактическиезадачи,связанныеснахождениемгеометрическихвеличин; 

иметьпредставленияобосновныхэтапахразвитиягеометриикаксоставнойчасти 

фундаментаразвития технологий. 

 

Тематическоепланированиеучебногокурса«Геометрия» 

(углубленный уровень) 

Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП ООО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе основного общего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 112.8.2.1.Прямыеиплоскостивпространстве. 
Основные понятия стереометрии. Точка, прямая, 

плоскость, пространство. Понятие об аксиоматическом 

построении стереометрии: аксиомы стереометриии 
следствия из них. 

Взаимное расположение прямых в пространстве: 

пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Признаки скрещивающихся прямых. 
Параллельность прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельные прямыев пространстве, параллельность 

трёх прямых, параллельность прямой и плоскости. 
Параллельное и центральное проектирование, 

изображение фигур. Основные свойства параллельного 

проектирования. Изображение фигур в параллельной 
проекции. Углы с сонаправленными сторонами, угол 

между прямымив пространстве. Параллельность 

плоскостей: параллельные плоскости, свойства 

параллельныхплоскостей.Простейшиепространственные 
фигуры на плоскости: тетраэдр, параллелепипед, 

построение сечений. 

Перпендикулярность прямой и плоскости: 
перпендикулярные прямыев пространстве, прямые 

параллельные и перпендикулярные к плоскости, признак 

перпендикулярности прямой и плоскости, теорема о 

прямой перпендикулярной плоскости. Ортогональное 
проектирование.Перпендикуляринаклонные: расстояние 

отточкидоплоскости,расстояниеотпрямойдоплоскости, 

проекция фигуры на плоскость. Перпендикулярность 
плоскостей: признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Углы в пространстве: угол между прямой и плоскостью, 

двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Трёхгранный и многогранные углы. Свойства плоских 

угловмногогранногоугла.Свойстваплоскихидвугранных 

угловтрёхгранногоугла.Теоремыкосинусовисинусов 
длятрёхгранногоугла. 

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 
на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 112.8.2.2.Многогранники. 

Видымногогранников,развёрткамногогранника.Призма: 

n-угольнаяпризма,прямаяинаклоннаяпризмы,боковаяи 
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 полная поверхность призмы. Параллелепипед, 
прямоугольный параллелепипед и его свойства. 

Кратчайшиепутинаповерхностимногогранника.Теорема 

Эйлера. Пространственная теорема Пифагора. Пирамида: 
n-угольная пирамида, правильная и усечённая пирамиды. 

Свойства рёбер и боковых граней правильной пирамиды. 

Правильные многогранники: правильная призма и 

правильнаяпирамида,правильнаятреугольнаяпирамидаи 
правильный тетраэдр, куб. Представление о правильных 

многогранниках: октаэдр, додекаэдр и икосаэдр. 

Вычисление элементов многогранников: рёбра, 
диагонали, углы. Площадь боковой поверхности иполной 

поверхностипрямойпризмы,площадьоснований,теорема о 

боковойповерхностипрямойпризмы. Площадьбоковой 
поверхностии поверхности правильной пирамиды, 

теорема о площади усечённой пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Элементы симметрии 

правильныхмногогранников.Симметриявправильном 

многограннике: симметрия параллелепипеда, симметрия 

правильных призм, симметрия правильной пирамиды. 

 

3. 112.8.2.3. Векторы и координаты в пространстве. 

Понятия:векторвпространстве,нулевойвектор,длина 

ненулевого  вектора,  векторы  коллинеарные, 

сонаправленные  и противоположно   направленные 
векторы.Равенствовекторов.Действиясвекторами: 

сложениеивычитаниевекторов,сумманесколькихвекторов,

умножениевектораначисло.Свойствасложения векторов. 
Свойства умножениявектора на число.Понятие 

компланарныевекторы.Признаккомпланарноститрёх 

векторов. Правило  параллелепипеда.   Теорема
 оразложениивекторапотрёмнекомпланарным

векторам. Прямоугольнаясистемакоординат

 впространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора 
икоординатамиточек.Уголмеждувекторами.Скалярное 
произведениевекторов. 

 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 
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1. 112.8.3.1.Тела вращения. 
Понятия: цилиндрическая поверхность, коническая 

поверхность, сферическая поверхность, образующие 

поверхностей.Телавращения: цилиндр,конус,усечённый 
конус, сфера, шар. Взаимное расположение сферы и 

плоскости, касательная плоскость к сфере. Изображение 

телвращениянаплоскости.Развёрткацилиндраиконуса. 

Симметрия сферы и шара. 
Объём. Основные свойства объёмов тел. Теорема об 

объёме прямоугольного параллелепипеда и следствия из 

неё. Объём прямой и наклонной призмы, цилиндра, 
пирамиды и конуса. Объём шара и шарового сегмента. 

Комбинации тел вращения и многогранников. Призма, 

вписанная в цилиндр, описанная около цилиндра. 
Пересечение сферы и шара с плоскостью. Касание шара и 

сферы плоскостью. Понятие многогранника, описанного 

около сферы, сферы, вписанной в многогранник или тело 

вращения. 
Площадьповерхностицилиндра,конуса,площадьсферы 

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 
на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

 иеёчастей.Подобиевпространстве.Отношениеобъёмов, 

площадейповерхностейподобныхфигур.Преобразование 
подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с 

использованием стереометрических методов. 

Построение сечений многогранников и тел вращения: 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 
сечения конуса (параллельное основаниюи проходящее 

через вершину), сечения шара, методы построения 

сечений: метод следов, метод внутреннего 
проектирования, метод переноса секущей плоскости. 

 

2. 112.8.3.2. Векторы и координаты в пространстве. 

Векторывпространстве.Операциинадвекторами.Векторное

умножениевекторов.Свойствавекторного умножения.
 Прямоугольная система координат

 впространстве.Координатывектора.Разложе

ниевекторапо базису.Координатно-

векторныйметодприрешении 
геометрическихзадач. 

 

3. 112.8.3.3.Движенияв пространстве. 
Движения пространства. Отображения. Движения и 

равенство фигур. Общие свойства движений. Виды 

движений: параллельный перенос, центральнаясимметрия, 

зеркальная симметрия,поворот вокругпрямой. 
Преобразованияподобия.ПрямаяисфераЭйлера. 

 

 

 

 Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика» Пояснительная записка 

Учебный курс «Вероятность и статистика» углублённого уровня является продолжением и 

развитием одноименного учебного курса углублённого уровня на уровне среднего общего 

образования. Учебный курс предназначен для формирования у обучающихся статистической 

культуры и понимания роли теории вероятностей как математического инструмента для изучения 

случайных событий, величин и процессов. При изучении курса обогащаются представления 

обучающихся о методах исследования изменчивого мира, развивается понимание значимости и 

общности математических методов познания как неотъемлемой части современного естественно- 

научного мировоззрения. 

Содержание учебного курса направлено на закрепление знаний, полученных при изучении 
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курса на уровне основного общего образования, и на развитие представлений о случайных 

величинах и взаимосвязях между ними на важных примерах, сюжеты которых почерпнуты из 

окружающего мира.В результате у обучающихся должно сформироваться представление о 

наиболее употребительных и общих математических моделях, используемых для описания 

антропометрических и демографических величин, погрешностей в различные рода измерениях, 

длительности безотказной работы технических устройств, характеристик массовых явлений и 

процессов в обществе. Учебный курс является базой для освоения вероятностно-статистических 

методов,необходимыхспециалистамнетолькоинженерныхспециальностей,нотакжесоциальных 

ипсихологических,посколькусовременныеобщественныенаукивзначительноймереиспользуют 

аппаратанализабольшихданных.Центральнуючасть учебногокурсазанимаетобсуждениезакона 

больших чисел – фундаментального закона природы, имеющего математическую формализацию. 

В соответствии с указанными целями в структуре учебного курса «Вероятность и 

статистика» на углублённом уровне выделены основные содержательные линии: «Случайные 

события и вероятности»и «Случайные величины и закон больших чисел». 

Помимо основных линий в учебный курс включены элементы теории графов и теории 

множеств,необходимыедляполноценногоосвоенияматериаладанногоучебногокурсаисмежных 
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математическихучебныхкурсов. 

Содержаниелинии «Случайныесобытияивероятности»служитосновойдляформирования 

представлений о распределении вероятностей между значениями случайных величин. Важную 

часть в этой содержательной линии занимает изучение геометрического и биномиального 

распределений и знакомствос их непрерывными аналогами – показательным и нормальным 

распределениями. 

Темы, связанные с непрерывными случайными величинамии распределениями, 

акцентируют внимание обучающихся на описании и изучении случайных явлений с помощью 

непрерывных функций. Основное внимание уделяется показательному и нормальному 

распределениям. 

В учебном курсе предусматривается ознакомительное изучение связи между случайными 

величинами и описание этой связи с помощью коэффициента корреляции и его выборочного 

аналога. Эти элементы содержания развивают тему «Диаграммы рассеивания», изученную на 

уровне основного общего образования, и во многом опираются на сведения из курсов алгебры и 

геометрии. 

Ещё один элемент содержания, который предлагаетсяна ознакомительном уровне – 

последовательность случайных независимых событий, наступающих в единицу времени. 

Ознакомление с распределением вероятностей количества таких событий носит развивающий 

характер и является актуальным для будущих абитуриентов, поступающих на учебные 

специальности, связанные с общественными науками, психологией и управлением. 

 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Граф,связныйграф,путивграфе:циклыицепи.Степень(валентность)вершины.Графына 

плоскости. Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. Элементарные события (исходы). 

Вероятность случайного события. Близость частотыи вероятности событий. Случайные опыты с 

равновозможными элементарными событиями. 

Операциинадсобытиями:пересечение,объединение,противоположныесобытия. 

ДиаграммыЭйлера.Формуласложениявероятностей. 

Условнаявероятность.Умножениевероятностей.Деревослучайногоэксперимента. 

Формулаполнойвероятности.ФормулаБайеса.Независимыесобытия. 

Бинарный случайный опыт (испытание), успех и неудача. Независимые испытания. Серия 

независимых испытаний до первого успеха. Перестановкии факториал. Число сочетаний. 

Треугольник Паскаля. Формула бинома Ньютона. 

СериянезависимыхиспытанийБернулли.Случайныйвыборизконечнойсовокупности. 

Случайнаявеличина.Распределениевероятностей.Диаграммараспределения.Операциинад 

случайными величинами. Бинарная случайная величина. Примеры распределений, в том числе 

геометрическое и биномиальное. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Совместноераспределениедвухслучайныхвеличин.Независимыеслучайныевеличины. 

Математическое ожидание случайной величины (распределения). Примеры применения 

математическогоожидания(страхование,лотерея).Математическоеожиданиебинарнойслучайной 

величины. Математическое ожидание суммы случайных величин. Математическое ожидание 

геометрического и биномиального распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной величины (распределения). Дисперсия 

бинарной случайной величины. Математическое ожидание произведения и дисперсия суммы 

независимых случайных величин. Дисперсия и стандартное отклонение биномиального 

распределения. Дисперсия и стандартное отклонение геометрического распределения. 

НеравенствоЧебышёва.ТеоремаЧебышёва.ТеоремаБернулли.Законбольшихчисел. 
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Выборочныйметодисследований.Выборочныехарактеристики.Оцениваниевероятностисобытия по 

выборочным данным. Проверка простейших гипотез с помощью изученных распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция плотности вероятности 

распределения. Равномерное распределение и его свойства. Задачи, приводящие к показательному 

распределению. Задачи, приводящие к нормальному распределению. Функция плотности 

вероятности показательного распределения, функция плотности вероятности нормального 

распределения. Функция плотностии свойства нормального распределения. 

Последовательность одиночных независимых событий. Задачи, приводящиек 

распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент линейной корреляции. Совместные 

наблюдения двух величин. Выборочный коэффициент корреляции. Различие между линейной 

связью и причинно-следственной связью. Линейная регрессия, метод наименьших квадратов. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».К 

концу 10 класса обучающийся научится: 

свободно оперировать понятиями: граф, плоский граф, связный граф, путьв графе, цепь, 

цикл, дерево, степень вершины, дерево случайного эксперимента; 

свободно оперировать понятиями: случайный эксперимент (опыт), случайное событие, 

элементарное случайное событие (элементарный исход) случайного опыта, находить вероятности 

событий в опытах с равновозможными элементарными событиями; 

находить и формулировать события: пересечение, объединение данных событий, событие, 

противоположное данному, использовать диаграммы Эйлера, координатную прямую для решения 

задач, пользоваться формулой сложения вероятностей для вероятностей двух и трех случайных 

событий; 

оперировать понятиями: условная вероятность, умножение вероятностей, независимые 

события, дерево случайного эксперимента, находить вероятности событий с помощью правила 

умножения,дереваслучайногоопыта,использоватьформулуполнойвероятности,формулуБайеса при 

решении задач, определять независимость событий по формуле и по организации случайного 

эксперимента; 

применять изученные комбинаторные формулы для перечисления элементов множеств, 

элементарных событий случайного опыта, решения задач по теории вероятностей; 

свободнооперироватьпонятиями:бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача, 

независимые испытания, серия испытаний, находить вероятности событий: в серии испытаний до 

первого успеха, в серии испытаний Бернулли,в опыте, связанном со случайным выбором из 

конечной совокупности; 

свободно оперировать понятиями: случайная величина, распределение вероятностей, 

диаграмма распределения, бинарная случайная величина, геометрическое, биномиальное 

распределение. 

Предметныерезультатыпоотдельнымтемамучебногокурса«Вероятностьистатистика».К 

концу 11 класса обучающийся научится: 

оперировать понятиями: совместное распределение двух случайных величин, использовать 

таблицу совместного распределения двух случайных величиндля выделения распределения 

каждой величины, определения независимости случайных величин; 

свободно оперировать понятием математического ожидания случайной величины 

(распределения), применять свойства математического ожиданияпри решении задач, вычислять 

математическое ожидание биномиальногои геометрического распределений; 

свободнооперироватьпонятиями:дисперсия,стандартноеотклонениеслучайнойвеличины, 

применятьсвойствадисперсиислучайнойвеличины(распределения)прирешениизадач,вычислять 

дисперсию и стандартное отклонение геометрического и биномиального распределений; 

вычислять выборочные характеристики по данной выборке и оценивать характеристики 

генеральной совокупности данных по выборочным характеристикам. Оценивать вероятности 

событий и проверять простейшие статистические гипотезы, пользуясь изученными 

распределениями. 
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Тематическоепланированиеучебногокурса«Геометрия» 

(углубленный уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1. 112.9.2. Граф, связный граф, пути в графе: циклы и цепи. 
Степень (валентность) вершины. Графы на плоскости. 

Деревья. 

Случайные эксперименты (опыты) и случайные события. 

Элементарныесобытия(исходы).Вероятностьслучайного 
события. Близость частотыи вероятности событий. 

Случайные опыты с равновозможными элементарными 

событиями. 
Операции над событиями: пересечение, объединение, 

противоположные события. Диаграммы Эйлера. Формула 

сложения вероятностей. 
Условная вероятность. Умножение вероятностей. Дерево 

случайного эксперимента. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Независимые события. 

Бинарныйслучайныйопыт(испытание),успехинеудача. 
Независимые испытания. Серия независимых испытаний 

до первого успеха. Перестановкии факториал. Число 

сочетаний. Треугольник Паскаля. Формула бинома 
Ньютона. 

Серия независимых испытаний Бернулли. Случайный 

выбор из конечной совокупности. 
Случайная величина. Распределение вероятностей. 

Диаграмма распределения. Операции над случайными 

величинами. Бинарная случайная величина. Примеры 

распределений,втомчислегеометрическоеи 
биномиальное. 

Часы на каждую тему 
распределяются учителем- 

предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1. 112.9.3. Совместное распределение двух
 случайныхвеличин. Независимые случайные 

величины. Математическое ожидание случайной

 величины 
(распределения).Примерыпримененияматематического 

ожидания  (страхование, лотерея).  Математическое 

ожиданиебинарнойслучайнойвеличины.Математическое 

ожиданиесуммыслучайныхвеличин.Математическое 
ожидание   геометрического  и   биномиального 

распределений. 

Дисперсия и стандартное отклонение случайной 
величины (распределения). Дисперсия бинарной 

случайнойвеличины.Математическоеожидание 
произведенияидисперсиясуммынезависимыхслучайных 
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 величин. Дисперсия и стандартное отклонение 
биномиального распределения. Дисперсия и стандартное 

отклонение геометрического распределения. 

Неравенство Чебышёва. Теорема Чебышёва. Теорема 
Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный метод 

исследований. Выборочные характеристики. Оценивание 

вероятности события по выборочным данным. Проверка 

простейших гипотез с помощью изученных 
распределений. 

Непрерывные случайные величины. Примеры. Функция 

плотности вероятности распределения. Равномерное 
распределение и его свойства. Задачи, приводящие к 

показательному распределению. Задачи, приводящие к 

нормальному распределению. Функция плотности 
вероятности показательного распределения, функция 

плотности вероятности нормального распределения. 

Функцияплотности и свойства нормального 

распределения. 
Последовательность одиночных независимых событий. 

Задачи, приводящиек распределению Пуассона. 

Ковариация двух случайных величин. Коэффициент 
линейной корреляции. Совместные наблюдения двух 

величин.Выборочныйкоэффициенткорреляции.Различие 

междулинейнойсвязьюипричинно-следственнойсвязью. 
Линейнаярегрессия,методнаименьшихквадратов. 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» 

(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базовый уровень) (предметная 

область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по информатике, 

информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по информатике идополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по информатике 

базового уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по информатике на уровне среднего общего образования даёт представление о 

целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного 

предмета «Информатика»набазовом уровне, устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматривает его структурирование по разделам и темам, определяет распределение егопо 

классам (годам изучения). 

Программа по информатике определяет количественныеи качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения,в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составленияавторскихучебныхпрограмми учебников,поурочногопланированиякурса учителем. 

Информатикана уровнесреднегообщегообразованииотражает: 

сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 
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междисциплинарныйхарактеринформатики иинформационной деятельности. 

Курс информатики на уровне среднего общего образования является завершающим этапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационныхтехнологий,онопираетсянасодержаниекурсаинформатикиуровняосновного 

общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраздела. 

Раздел«Цифроваяграмотность»охватываетвопросыустройствакомпьютеровидругих 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, 

основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов, формирование навыков реализации программ на выбранном 

языке программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» охватывает вопросы применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 

числе при решении задач анализа данных, использование баз данных и электронных таблиц для 

решения прикладных задач. 

Результаты базового уровня изучения учебного предмета «Информатика»ориентированы в 

первую очередь на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Они включают в себя: 

понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области; 

умение решать типовые практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

осознаниерамокизучаемой предметной области, ограниченностиметодовиинструментов, 

типичных связей с другими областями знания. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на базовом уровне для уровня 

среднегообщегообразования–обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенций 

выпускника, его готовностик жизни в условиях развивающегося информационного общества и 

возрастающейконкуренциинарынкетруда.Всвязисэтимизучениеинформатикив10–11классах 

должно обеспечить: 

сформированность представлений о роли информатики, информационныхи 

коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериевс определённой системой ценностей, проверять 

на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологийна жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие правовых и этических аспектов информационных технологий, осознание 

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Базовыйуровеньизученияинформатикирекомендуетсядляследующих профилей: 
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естественно-научныйпрофиль,ориентирующийобучающихсянатакиесферыдеятельности, 

как медицина, биотехнологии, химия, физика и другие; 

гуманитарный профиль,ориентирующий обучающихсяна такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и другие; 

социально-экономический профиль, ориентирующий обучающихсяна профессии, 

связанные с социальной сферой, финансами, экономикой, управлением, предпринимательством и 

другими; 

универсальный профиль, ориентированный в первую очередьна обучающихся, чей выбор 

не соответствует в полной мере ни одномуиз утверждённых профилей. 

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, связаннойс междисциплинарной и творческой тематикой, 

возможность решения задач базового уровня сложности Единого государственного экзамена по 

информатике. 

Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобученияможетбытьизмененапо 

усмотрению учителя при подготовке рабочей программыи поурочного планирования. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

 

Цифроваяграмотность. 

Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамии другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютера. Персональный компьютер. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемых задач. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. 

Программноеобеспечениекомпьютеров.Видыпрограммногообеспеченияиихназначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных устройств. Операционная система. Понятиео 

системном администрировании. Инсталляцияи деинсталляция программного обеспечения. 

Файловаясистема.Поисквфайловойсистеме.Организацияхраненияиобработкиданныхс 

использованием интернет-сервисов, облачных технологийи мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы для решения типовых задачпо выбранной 

специализации. Системы автоматизированного проектирования. 

Программногое обеспечение. Лицензирование программного обеспечения и цифровых 

ресурсов.Проприетарноеисвободноепрограммноеобеспечение.Коммерческоеинекоммерческое 

использование программного обеспечения и цифровых ресурсов. Ответственность, 

устанавливаемая законодательством Российской Федерации, за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация, данные и знания. Универсальность дискретного представления информации. 

Двоичноекодирование.Равномерныеинеравномерныекоды.УсловиеФано.Подходыкизмерению 

информации. Сущность объёмного (алфавитного) подхода к измерению информации,определение 

бита с точки зрения алфавитного подхода, связь между размером алфавита и информационным 

весом символа(в предположении о равновероятности появления символов), связь между 

единицами измерения информации: бит, байт, Кбайт, Мбайт, Гбайт. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации, определение бита с позиции содержания 

сообщения. 

Информационные процессы. Передача информации. Источник, приёмник, канал связи, 

сигнал, кодирование. Искажение информации при передаче. Скорость передачи данных по каналу 

связи. Хранение информации, объём памяти. Обработка информации. Виды обработки 

информации:получение новогосодержания,изменение формы представленияинформации. Поиск 
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информации.Рольинформациииинформационных процессоввокружающеммире. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системыуправления.Управлениекак 

информационный процесс. Обратная связь. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чиселв позиционных системах 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисленияв десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и 

шестнадцатеричная системы счисления, перевод чисел между этими системами. Арифметические 

операции в позиционных системах счисления. 

Представлениецелых ивещественныхчиселвпамяти компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма растрового графического 

изображения при заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данныхпри заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. Таблицы истинности логических 

операций «дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», «импликация», «эквиваленция». Логические 

выражения.Вычислениелогическогозначениясоставноговысказыванияприизвестных значениях 

входящих в него элементарных высказываний. Таблицы истинности логических выражений. 

Логические операциии операции над множествами. 

Примеры законов алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. 

Логические функции. Построение логического выражения с данной таблицей истинности. 

Логическиеэлементыкомпьютера.Триггер.Сумматор.Построениесхемыналогическихэлементах по 

логическому выражению. Запись логического выражения по логической схеме. 

 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная 

работа с документом. Инструменты рецензирования в текстовых процессорах. Деловая переписка. 

Реферат.Правилацитированияисточниковиоформлениябиблиографическихссылок.Оформление 

списка литературы. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратови микроскопов,видеокамер,сканерови других устройств.).Графический редактор. 

Обработка графических объектов. Растроваяи векторная графика. Форматы графических файлов. 

Обработкаизображенияизвукасиспользованиеминтернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. Использование мультимедийных онлайн- 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияи редактированиятрёхмерныхмоделей. 

 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Цифроваяграмотность. 
Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы. 

СетьИнтернет.АдресациявсетиИнтернет.Системадоменныхимён. 

Веб-сайт.Веб-страница.Взаимодействиебраузерасвеб-сервером.Динамические страницы. 

Разработкаинтернет-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. 
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Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. Предотвращение несанкционированного доступа к личной конфиденциальной 

информации, хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное 

программное обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация 

личного архива информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная деятельность. Информационные 

ресурсы. Цифровая экономика. Информационная культура. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. Соответствие модели моделируемому 

объекту или процессу. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных (схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение алгоритмических задач, связанных с 

анализомграфов(построениеоптимальногопутимеждувершинамиграфа,определениеколичества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Дискретные игры двух игроков с полной информацией. 

Построениедеревапереборавариантов,описаниестратегииигрывтабличнойформе.Выигрышные 

стратегии. 

Использованиеграфовидеревьевприописанииобъектовипроцессовокружающегомира. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. 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.Составныеусловия.Циклысусловием.Циклы по 

переменной. Использование таблиц трассировки. 

Разработкаи программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примеры задач: алгоритмы обработки конечной числовой последовательности (вычисление сумм, 

произведений,количестваэлементовсзаданными свойствами),алгоритмыанализазаписичиселв 

позиционнойсистемесчисления,алгоритмырешениязадачметодомперебора(поискнаибольшего 

общего делителя двух натуральных чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: суммирование элементов массива, подсчёт количества (суммы) элементов 

массива,удовлетворяющихзаданномуусловию,нахождениенаибольшего(наименьшего)значения 

элементов массива, нахождение второго по величине наибольшего (наименьшего) значения, 

линейный поиск элемента, перестановка элементов массива в обратном порядке. 

Сортировкаодномерногомассива.Простыеметодысортировки(например,методпузырька, 

метод выбора, сортировка вставками). Подпрограммы. 

Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, интерпретация результатов. 
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Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы компьютерно-математического 

моделирования: постановка задачи, разработка модели, тестирование модели, компьютерный 

эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Численноерешение уравненийспомощьюподбора параметра. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведенийободнотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация записей. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязей междутаблицами.Запросык многотабличным 

базам данных. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногопереводаираспознаванияустной 

речи. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся системы. 

Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование методов искусственного 

интеллекта в обучающих системах. Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развитиякомпьютерных интеллектуальных систем. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнесреднего 

общегообразования 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализации 

средствамиучебногопредметаосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности.Врезультате 

изучения информатики на уровне среднего общего образованияу обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного праваи информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном 

пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссиивнауке,искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как наукив жизни современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числе в сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованныена 

использованииинформационныхтехнологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, том числе и за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интересксферампрофессиональнойдеятельности,связаннымсинформатикой, 
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программированием и информационными технологиями, основаннымина достижениях 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессии и реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислес 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

информатики, достижениям научно-технического прогрессаи общественной практики, за счёт 

понимания роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных 

технологий в условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы сформированы метапредметные результаты, отраженные в 

универсальных учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематери

альных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательские 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; 

овладеть видами деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных и 

социальных проектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 
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ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 
осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

переноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и уметь смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови возможностей 

каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению: составлять 

пландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждатьрезультаты 

совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчес

тво и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственны

х возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

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 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв10 классе. 

В процессе изучения курса информатики базового уровня в 10 классе обучающимися будут 

достигнуты следующие предметные результаты: 

владениепредставлениямиоролиинформацииисвязанныхснейпроцессоввприроде, технике

 и обществе, понятиями «информация», «информационный процесс», «система», 

«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», «системауправления»; 

владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоценивать 

информацию,полученную изсети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источникових получения и 

направления использования; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владениенавыкамиработысоперационнымисистемами,основнымивидамипрограммного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

соблюдение требований техники безопасности и гигиены при работес компьютерами и 

другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых основ использования 

компьютерных программ, баз данных и материалов, размещённых в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графическихи звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации; 

умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений 

(префиксные коды); 

владение теоретическим аппаратом, позволяющим осуществлять представление заданного 

натурального числа в различных системах счисления, выполнять преобразования логических 

выражений, используя законы алгебры логики; 

умениесоздаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикебазовогоуровняв11 классе. 
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Впроцессеизучениякурсаинформатикибазового уровняв11классеобучающимисябудут 

достигнуты следующин предметные результаты: 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методови средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных; 

владениетеоретическимаппаратом,позволяющимопределятькратчайшийпутьво взвешенном 

графе и количество путей между вершинами ориентированного ациклического графа; 

умениечитатьипониматьпрограммы,реализующиенесложныеалгоритмыобработкичисловыхитекст

овыхданных(втомчислемассивовисимвольныхстрок)навыбранномдля изучения универсальном 

языке программирования высокого уровня (Паскаль, Python, Java, C++,C#), анализировать

 алгоритмы с использованием таблиц трассировки, определять без 

использованиякомпьютерарезультатывыполнениянесложныхпрограмм,включающихциклы, 

ветвленияиподпрограммы,призаданныхисходныхданных,модифицироватьготовыепрограммы 

длярешенияновыхзадач,использоватьихвсвоихпрограммахвкачествеподпрограмм(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 

счислениясоснованием,непревышающим10,вычислениеобобщённыххарактеристикэлементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию), сортировку элементов массива; 

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

запросы к базам данных (в том числе запросы с вычисляемыми полями), выполнять сортировку и 

поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу данных, умение использовать 

электронные таблицы для анализа, представления и обработки данных (включая вычисление 

суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, решение уравнений); 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,полученныхвходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделированияв наглядном виде; 

умениеорганизовыватьличноеинформационноепространствосиспользованиемразличных 

цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных услуг, 

цифровых образовательных сервисов, понимание возможностей и ограничений технологий 

искусственного интеллектав различных областях, наличие представлений об использовании 

информационных технологий в различных профессиональных сферах. 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Информатика» 

(базовый уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
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№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

1. 113.6.1.Цифроваяграмотность. Часы на каждую тему 
распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

 Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработес 
 компьютерами идругимикомпонентамицифрового 
 окружения. 
 Принципы работы компьютера. Персональный 
 компьютер. Выбор конфигурации компьютера в 
 зависимостиотрешаемыхзадач. 
 Основные тенденции развития компьютерных 
 технологий. Параллельные вычисления. 
 Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 
 Микроконтроллеры.Роботизированныепроизводства. 
 Программное обеспечение компьютеров. Виды 
 программногообеспеченияиихназначение.Особенности 
 программного обеспечения мобильных устройств. 
 Операционная система. Понятие о системном 
 администрировании.Инсталляция идеинсталляция 
 программногообеспечения. 
 Файловая система. Поиск в файловой системе. 
 Организация хранения и обработки данных с 
 использованиеминтернет-сервисов,облачныхтехнологий 
 имобильныхустройств. 
 Прикладныекомпьютерныепрограммыдлярешения 
 типовыхзадачповыбраннойспециализации.Системы 
 автоматизированногопроектирования. 
 Программногое обеспечение. Лицензирование 
 программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
 Проприетарноеисвободноепрограммноеобеспечение. 
 Коммерческое и некоммерческое использование 
 программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
 Ответственность, устанавливаемая законодательством 
 РоссийскойФедерации,занеправомерноеиспользование 
 программногообеспеченияицифровыхресурсов. 

2. 113.6.2. Теоретические основы информатики. 

Информация,   данные  и знания.   Универсальность 

дискретного  представления    информации.  Двоичное 
кодирование.  Равномерные  и   неравномерные 

 коды.УсловиеФано.Подходыкизмерениюинфор

мации. 
Сущностьобъёмного(алфавитного)подходакизмерению 

информации,   определение   бита  с  точки

 зренияалфавитного подхода, связь между 
размером алфавита и информационнымвесомсимвола

  (впредположениио 

равновероятностипоявлениясимволов),связьмежду 

единицамиизмеренияинформации:бит,байт,Кбайт,Мбайт,
  Гбайт.   Сущность   

 содержательного(вероятностного)подходакизм

ерениюинформации, определение бита с позиции 
содержания сообщения. Информационные процессы.

     Передача  информации. 

Источник,приёмник,каналсвязи,сигнал,кодирование. 
Искажениеинформацииприпередаче.Скоростьпередачи 

данныхпоканалусвязи.Хранениеинформации,объём 
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памяти. Обработка информации.  Виды обработки 
информации:получениеновогосодержания,изменение 
формыпредставленияинформации.Поискинформации. 
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 Роль информации и информационных процессов в 
окружающем мире. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Системы управления. Управление как информационный 
процесс. Обратная связь. 

Системысчисления.Развёрнутаязаписьцелыхидробных 

чиселв позиционных системах счисления. Свойства 

позиционной записи числа: количество цифр в записи, 
признак делимости числа на основание системы 

счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной 

системы счисленияв десятичную. Алгоритм перевода 
конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

перевода целого числа из десятичной системы счисления 

вP-ичную.Двоичная,восьмеричнаяишестнадцатеричная 
системы счисления, перевод чисел между этими 

системами. Арифметические операции в позиционных 

системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в памяти 
компьютера. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные 

кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. 
Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного 

объёма растрового графического изображения при 
заданном разрешении и глубине кодирования цвета. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма 

звуковых данныхпризаданных частоте дискретизации и 
разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Высказывания. Логические операции. 

Таблицыистинностилогическихопераций 

«дизъюнкция», «конъюнкция», «инверсия», 
«импликация», «эквиваленция». Логические выражения. 

Вычисление логического значения составного 
высказывания при известных значениях входящих в него 

элементарных высказываний. Таблицы истинности 

логическихвыражений.Логическиеоперациииоперации 
над множествами. 

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.Запись 
логическоговыраженияпологическойсхеме. 

 

3. 113.6.3.Информационныетехнологии. 

Текстовыйпроцессор.Редактированиеиформатирование. 

Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и 

автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей. Структурированные текстовые документы. 

Сноски, оглавление. Облачные сервисы. Коллективная 

работа с документом. Инструменты рецензирования в 

текстовых процессорах. Деловая переписка. Реферат. 

Правила цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка 

литературы. 

Вводизображенийсиспользованиемразличных 
цифровыхустройств(цифровыхфотоаппаратови 
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 микроскопов,видеокамер,сканеровидругихустройств.). 

Графическийредактор.Обработкаграфическихобъектов. 

Растроваяи векторная графика. Форматы графических 

файлов. 

Обработка изображения и звука с использованием 

интернет-приложений. 

Мультимедиа. Компьютерные презентации. 

Использование мультимедийных онлайн-сервисов для 

разработки презентаций проектных работ. 

Принципыпостроенияиредактированиятрёхмерных 
моделей. 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

1. 113.7.1.Цифроваяграмотность. 

Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.СетьИнтернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имён. 

Веб-сайт. Веб-страница. Взаимодействие браузера с веб- 

сервером.Динамическиестраницы.Разработкаинтернет- 

приложений (сайтов). Сетевое хранение данных. 

Виды деятельностивсетиИнтернет. СервисыИнтернета. 

Геоинформационные системы. Геолокационные сервисы 

реального времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), 

интернет-торговля, бронирование билетов, гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. 

Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 

правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты 

информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к 

личной конфиденциальной информации, хранящейся на 

персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносноепрограммноеобеспечениеиспособыборьбы с 

ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архива информации. Резервное копирование. Парольная 

защита архива. 

Информационные технологии и профессиональная 

деятельность.Информационныересурсы.Цифровая 

экономика.Информационнаякультура. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 
плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 113.7.2.Теоретическиеосновыинформатики. 

Модели и моделирование. Цели моделирования. 

Соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде, 
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 удобном для восприятия человеком. Графическое 

представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Решение 

алгоритмических задач, связанных с анализом графов 

(построениеоптимальногопутимеждувершинамиграфа, 

определение количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья.Бинарноедерево.Дискретныеигрыдвухигроков с 

полной информацией. Построение дерева перебора 

вариантов, описание стратегии игрыв табличной форме. 

Выигрышные стратегии. 

Использование графовидеревьевприописании объектов 

ипроцессовокружающегомира. 

 

3. 113.7.3.Алгоритмыипрограммирование. 

Определениевозможныхрезультатовработыпростейших 

алгоритмов управления исполнителями и 

вычислительных алгоритмов. 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. Циклы по переменной. Использование таблиц 

трассировки. Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового уровня. 

Примерызадач:алгоритмыобработкиконечнойчисловой 

последовательности (вычисление сумм, произведений, 

количества элементовс заданными свойствами), 

алгоритмы анализа записи чисел в позиционной системе 

счисления, алгоритмы решения задач методом перебора 

(поиск наибольшего общего делителя двух натуральных 

чисел, проверка числа на простоту). 

Обработка символьных данных. Встроенные функции 

языка программирования для обработки символьных 

строк. 

Табличные величины (массивы). Алгоритмы работы с 

элементамимассивасоднократнымпросмотроммассива: 

суммирование элементов массива, подсчёт количества 

(суммы)элементовмассива,удовлетворяющихзаданному 

условию, нахождение наибольшего (наименьшего) 

значения элементов массива, нахождение второго по 

величине наибольшего (наименьшего) значения, 

линейный поиск элемента, перестановка элементов 

массива в обратном порядке. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы 

сортировки(например,методпузырька,методвыбора, 

сортировкавставками).Подпрограммы. 

 

4. 113.7.4.Информационныетехнологии. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: 

прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ 

отклонений.Последовательностьрешениязадачанализа 

данных:сборпервичныхданных,очисткаиоценка 
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 качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. 

Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего и наименьшего значений диапазона. 

Компьютерно-математические модели. Этапы 

компьютерно-математического  моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование 

модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора 

параметра. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – 

представление сведенийоб однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация записей. Запросы на выборку данных. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между 

таблицами. Запросык многотабличным базам данных. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы 

машинного переводаи распознавания устной речи. 

Идентификацияипоискизображений,распознаваниелиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в 

компьютерных играх. Использование методов 

искусственного интеллекта в обучающих системах. 

Использование методов искусственного интеллекта в 

робототехнике.Интернетвещей.Перспективыразвития 

компьютерныхинтеллектуальныхсистем. 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (углублённый уровень) 

(предметная область «Математика и информатика») (далее соответственно – программа по 

информатике, информатика) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по информатике и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по информатике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программапоинформатике(углублённыйуровень)науровнесреднегообщегообразования 

разработана на основе требований к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной рабочей 

программы воспитания. 

Программа по информатике даёт представление о целях, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Информатика» на 

углублённом уровне, устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает его 

структурирование по разделами темам курса, определяет распределение его по классам (годам 

изучения),даётпримерноераспределениеучебныхчасовпотематическимразделамкурсаи 
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рекомендуемую (примерную) последовательность их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. 

Программа по информатике определяет количественныеи качественные характеристики 

учебного материала для каждого года изучения,в том числе для содержательного наполнения 

разного вида контроля (промежуточной аттестации обучающихся, всероссийских проверочных 

работ, государственной итоговой аттестации). Программа по информатике является основой для 

составленияавторскихучебныхпрограмми учебников,поурочногопланированиякурса учителем. 

Информатикавсреднемобщемобразованииотражает: 
сущностьинформатикикакнаучнойдисциплины,изучающейзакономерностипротеканияи 

возможности автоматизации информационных процессов в различных системах; 

основные области применения информатики, прежде всего информационные технологии, 

управление и социальную сферу; 

междисциплинарныйхарактеринформатики иинформационной деятельности. 

Курсинформатикидляуровнясреднегообщегообразованияявляетсязавершающимэтапом 

непрерывной подготовки обучающихся в области информатики и информационно- 

коммуникационных технологий, опираетсяна содержание курса информатики уровня основного 

общего образования и опыт постоянного применения информационно-коммуникационных 

технологий, даёт теоретическое осмысление, интерпретацию и обобщение этого опыта. 

Результаты углублённого уровня изучения учебного предмета «Информатика» 

ориентированы на получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности 

как в рамках данной предметной области,так и в смежных с ней областях. Они включают в себя: 

овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная 

предметная область, распознавание соответствующих им признакови взаимосвязей, способность 

демонстрироватьразличныеподходыкизучениюявлений,характерныхдляизучаемойпредметной 

области; 

умение решать типовые практические и теоретические задачи, характерные для 

использования методов и инструментария данной предметной области; 

наличие представлений о данной предметной области как целостной теории (совокупности 

теорий), основных связях со смежными областями знаний. 

В рамках углублённого уровня изучения информатики обеспечивается целенаправленная 

подготовка обучающихся к продолжению образованияв организациях профессионального 

образованияпо специальностям, непосредственно связанным с цифровыми технологиями, таким 

как программная инженерия, информационная безопасность, информационные системыи 

технологии, мобильные системы и сети, большие данные и машинное обучение, промышленный 

интернет вещей, искусственный интеллект, технологии беспроводной связи, робототехника, 

квантовые технологии,системы распределённого реестра, технологии виртуальной и дополненной 

реальностей. 

Основная цель изучения учебного предмета «Информатика»на углублённом уровне 

среднегообщегообразования–обеспечениедальнейшегоразвитияинформационныхкомпетенций 

обучающегося, его готовности кжизнив условиях развивающегося информационного обществаи 

возрастающейконкуренциинарынкетруда.Всвязисэтимизучениеинформатикив10–11классах 

должно обеспечить: 

сформированность мировоззрения, основанного на понимании роли информатики, 

информационных и коммуникационных технологий в современном обществе; 

сформированностьосновлогическогоиалгоритмическогомышления; 

сформированностьуменийразличатьфактыиоценки,сравниватьоценочныевыводы,видеть их 

связь с критериями оценивания и связь критериевс определённой системой ценностей, проверять 

на достоверность и обобщать информацию; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологийна жизнь 

человека в обществе, понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятиеправовыхиэтическихаспектовинформационныхтехнологий,осознание 



277  

ответственности людей, вовлечённых в создание и использование информационных систем, 

распространение информации; 

создание условий для развития навыков учебной, проектной, научно-исследовательской и 

творческой деятельности, мотивации обучающихсяк саморазвитию. 

Всодержанииучебногопредмета«Информатика»выделяютсячетыретематическихраздела. 

Раздел«Цифроваяграмотность»посвящёнвопросамустройствакомпьютеровидругих элементов

 цифрового окружения, включая компьютерные сети, использованию средств 

операционной системы,  работе в сети Интернет и использованию интернет-сервисов, 

информационнойбезопасности. 

Раздел «Теоретические основы информатики» включает в себя понятийный аппарат 

информатики, вопросы кодирования информации, измерения информационного объёма данных, 
основы алгебры логики и компьютерного моделирования. 

Раздел «Алгоритмы и программирование» направлен на развитие алгоритмического 

мышления, разработку алгоритмов и оценку их сложности, формирование навыков реализации 
программ на языках программирования высокого уровня. 

Раздел «Информационные технологии» посвящён вопросам применения информационных 

технологий, реализованных в прикладных программных продуктах и интернет-сервисах, в том 
числе в задачах анализа данных, использованию баз данных и электронных таблиц для решения 

прикладных задач. 

В приведённом далее содержании учебного предмета «Информатика» курсивом выделены 

дополнительные темы, которые не входят в обязательную программу обучения, но могут быть 

предложены для изучения отдельным мотивированным и способным обучающимся. 

Углублённый уровень изучения информатики рекомендуетсядля технологического 

профиля, ориентированного на инженернуюи информационную сферы деятельности. 

Углублённый уровень изучения информатики обеспечивает: подготовку обучающихся, 

ориентированныхна специальности в области информационных технологий и инженерные 

специальности,участиевпроектнойиисследовательскойдеятельности,связаннойссовременными 

направлениями отрасли информационно-коммуникационных технологий, подготовку к участию в 

олимпиадах и сдаче Единого государственного экзамена по информатике. 

Последовательностьизучениятемвпределаходногогодаобученияможетбытьизмененапо 

усмотрению учителя при подготовке рабочей программыи поурочного планирования. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Цифроваяграмотность. 
Требования техники безопасности и гигиены при работе с компьютерамии другими 

компонентами цифрового окружения. 

Принципы работы компьютеров и компьютерных систем. Архитектура фон Неймана. 

Автоматическоевыполнениепрограммыпроцессором.Оперативная,постояннаяидолговременная 

память. Обмен данными с помощью шин. Контроллеры внешних устройств. Прямой доступ к 

памяти. 

Основные тенденции развития компьютерных технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределённые вычислительные системы и 

обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Параллельное программирование. Системное программное обеспечение. Операционные системы. 

Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и деинсталляция программного обеспечения. 

Файловыесистемы.Принципыразмещенияиименованияфайловвдолговременнойпамяти. 

Шаблоныдляописаниягрупп файлов. 

Программноеобеспечение.Лицензированиепрограммногообеспеченияицифровых 
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ресурсов.Проприетарноеисвободноепрограммноеобеспечение.Коммерческоеинекоммерческое 

использование программного обеспеченияи цифровых ресурсов. Ответственность, 

устанавливаемая законодательством Российской Федерации за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 

Принципыпостроенияиаппаратныекомпонентыкомпьютерныхсетей.Сетевыепротоколы. 

СетьИнтернет.АдресациявсетиИнтернет.ПротоколыстекаTCP/IP. Системадоменных имён. 

Разделение IP-сети на подсети с помощью масок подсетей. Сетевое администрирование. 

Получение данных о сетевых настройках компьютера. Проверка наличия связи с узлом сети. 

Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельности в сети Интернет. Сервисы Интернета. Геоинформационные системы. 

Геолокационные сервисы реального времени (например, локация мобильных телефонов, 

определение загруженности автомагистралей), интернет-торговля, бронирование билетов и 

гостиниц. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Социальные сети – организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Открытые образовательные 

ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с использованием информационно- 

коммуникационных технологий. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности. Средства защиты информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. Правовое обеспечение информационной 

безопасности. 

Предотвращениенесанкционированногодоступакличнойконфиденциальнойинформации, 

хранящейся на персональном компьютере, мобильных устройствах. Вредоносное программное 

обеспечение и способы борьбы с ним. Антивирусные программы. Организация личного архива 

информации. Резервное копирование. Парольная защита архива. 

Шифрованиеданных.Симметричныеинесимметричныешифры.Шифрыпростойзамены. 

ШифрЦезаря.ШифрВиженера.АлгоритмшифрованияRSA. 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Информация,данныеизнания. Информационныепроцессывприроде,техникеиобществе. 
Непрерывные и дискретные величины и сигналы. Необходимость дискретизации 

информации, предназначенной для хранения, передачи и обработкив цифровых системах. 

Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Декодирование сообщений, 

записанных с помощью неравномерных кодов. Условие Фано. Построение однозначно 

декодируемых кодов с помощью дерева.Единицы измерения количества информации. 

Алфавитный подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных чиселв позиционной системе 

счисления. Свойства позиционной записи числа: количество цифр в записи, признак делимости 

числа на основание системы счисления. Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P-ичной дроби в десятичную. Алгоритм 

переводацелогочислаиздесятичнойсистемысчислениявP-ичную.Переводконечнойдесятичной 

дроби в P-ичную. Двоичная, восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, связь между 

ними. Арифметические операции в позиционных системах счисления. Троичная уравновешенная 

система счисления. Двоично-десятичная система счисления. 

Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные кодировки. Стандарт UNICODE. 

Кодировка UTF-8. Определение информационного объёма текстовых сообщений. 

Кодирование изображений. Оценка информационного объёма графических данных при 

заданных разрешении и глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное кодирование. 

Форматы графических файлов. Трёхмерная графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма звуковых данныхпри заданных 

частоте дискретизации и разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 

существования и всеобщности. 
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Логическиеоперации.Таблицыистинности.Логическиевыражения.Логическиетождества. 

Доказательство логических тождеств с помощью таблиц истинности. Логические операции и 

операции над множествами. 

Законыалгебрылогики.Эквивалентныепреобразованиялогическихвыражений.Логические 

уравнения и системы уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных логических функций от 

количества аргументов. Полные системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. Совершенные дизъюнктивныеи 

конъюнктивные нормальные формы, алгоритмы их построения по таблице истинности. 

Логические элементы в составе компьютера. Триггер. Сумматор. Многоразрядный 

сумматор. Построение схем на логических элементахпо заданному логическому выражению. 

Запись логического выраженияпо логической схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. Ограниченность диапазона чисел при 

ограниченииколичестваразрядов.Переполнениеразряднойсетки.Беззнаковыеизнаковыеданные. 

Знаковый бит. Двоичный дополнительныйкод отрицательных чисел. 

Побитовыелогическиеоперации.Логический,арифметическийициклическийсдвиги. 

Шифрованиеспомощьюпобитовойоперации«исключающееИЛИ». 

Представлениевещественныхчиселвпамятикомпьютера.Значащаячастьипорядокчисла. 

Диапазон значений вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных чисел, связанные с 

ограничением количества разрядов. Выполнение операций с вещественными числами, накопление 

ошибок при вычислениях. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших алгоритмов управления 

исполнителями и вычислительных алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные средства: транслятор, отладчик, 

профилировщик. Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки программ. Использование 

трассировочных таблиц. Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. Точки останова. 

Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы данных: целочисленные, 

вещественные, символьные, логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с условием. Циклы 

по переменной. Взаимозаменяемость различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление 

цикла с использованием заранее определённого инварианта цикла. 

Документирование программ. Использование комментариев. Подготовка описания 

программы и инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в позиционных системах счисления: 

разбиениезаписичисланаотдельныецифры,нахождениесуммыипроизведенияцифр,нахождение 

максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождениевсех простых чиселвзаданномдиапазоне.Представлениечиславвиденабора 

простых сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработка данных, хранящихся в файлах. Текстовые и двоичные файлы. Файловые 

переменные (файловые указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиение задачи на подзадачи. Подпрограммы (процедуры и функции). Рекурсия. 

Рекурсивные объекты (фракталы). Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека для 

организации рекурсивных вызовов. 

Использованиестандартнойбиблиотекиязыкапрограммирования.Подключениебиблиотек 

подпрограмм сторонних производителей. Модульный принцип построения программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения задачи. Численные методы решения 

уравнений:методперебора,методполовинногоделения.Приближённоевычислениедлин кривых. 

Вычисление площадей фигур с помощью численных методов (метод прямоугольников, метод 

трапеций). Поиск максимума (минимума) функции одной переменной методом половинного 

деления. 
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Обработка символьных данных. Встроенные функции языка программирования для 

обработки символьных строк. Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт количества 

появленийсимволавстроке,разбиениестрокинасловапопробельнымсимволам,поискподстроки 

внутри данной строки, замена найденной подстроки на другую строку. Генерация всех слов в 

некотором алфавите, удовлетворяющих заданным ограничениям. Преобразование числав 

символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление обобщённых характеристик элементов 

массива или числовой последовательности (суммы, произведения, среднего арифметического, 

минимального и максимального элементов, количества элементов, удовлетворяющих заданному 

условию). Линейный поиск заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы сортировки (метод пузырька, метод 

выбора, сортировка вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка массива (алгоритм 

QuickSort). Двоичный поиск в отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки двумерных массивов: заполнение 

двумерного числового массива по заданным правилам, поиск элементав двумерном массиве, 

вычислениемаксимума(минимума)исуммыэлементовдвумерногомассива,перестановкастроки 

столбцов двумерного массива. 

Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. Проверка орфографии и 

грамматики. Средства поиска и автозамены в текстовом процессоре. Использование стилей. 

Структурированные текстовые документы. Сноски, оглавление. Коллективная работа с 

документами.Инструментырецензированиявтекстовыхпроцессорах.Облачныесервисы.Деловая 

переписка. Реферат. Правила цитирования источников и оформления библиографических ссылок. 

Оформление списка литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. Технические 

средства ввода текста. Специализированные средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: прогнозирование, классификация, 

кластеризация, анализ отклонений. Последовательность решения задач анализа данных: сбор 

первичных данных, очистка и оценка качества данных, выбор и/или построение модели, 

преобразованиеданных,визуализацияданных,интерпретациярезультатов.Программныесредства 

иинтернет-сервисыдляобработкиипредставленияданных.Большиеданные.Машинноеобучение. 

Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. Вычисление суммы, среднего 

арифметического, наибольшего (наименьшего) значения диапазона. Вычисление коэффициента 

корреляции двух рядов данных. Построение столбчатых, линейчатых и круговых диаграмм. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора параметра. Оптимизация как поиск 

наилучшего решения в заданных условиях. Целевая функция, ограничения. Локальные и 

глобальный минимумы целевой функции. Решение задач оптимизации с помощью электронных 

таблиц. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

 

Теоретическиеосновыинформатики. 

Теоретическиеподходыкоценкеколичестваинформации.Законаддитивностиинформации. 
ФормулаХартли.Информацияи вероятность.Формула Шеннона. 

Алгоритмы сжатия данных. Алгоритм RLE. Алгоритм Хаффмана. Алгоритм LZW. 

Алгоритмы сжатия данных с потерями. Уменьшение глубины кодирования цвета. Основные идеи 

алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени передачиот информационного объёма 

данных и характеристик канала связи. Причины возникновения ошибок при передаче данных. 

Коды, позволяющие обнаруживатьи исправлять ошибки, возникающие при передаче данных. 

Расстояние Хэмминга. Кодирование с повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы.Компонентысистемыиихвзаимодействие.Системныйэффект.Управлениекак 
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информационныйпроцесс.Обратнаясвязь. 

Моделиимоделирование.Цельмоделирования.Соответствиемоделимоделируемомуобъекту 

или процессу, цели моделирования. Формализация прикладных задач. 

Представлениерезультатовмоделированияввиде,удобномдлявосприятиячеловеком. 

Графическоепредставлениеданных (схемы,таблицы,графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание графов с помощью матриц смежности, 

весовых матриц, списков смежности. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом 

графов (построение оптимального пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы обхода дерева. Представление 

арифметическихвыраженийввидедерева.Дискретныеигрыдвух игроковсполнойинформацией. 

Построениедеревапереборавариантов,описаниестратегииигрывтабличнойформе.Выигрышные и 

проигрышные позиции. Выигрышные стратегии. 

Средстваискусственногоинтеллекта.Сервисымашинногопереводаираспознаванияустной 

речи. Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск изображений, распознавание лиц. 

Самообучающиеся системы. Искусственный интеллект в компьютерных играх. Использование 

методов искусственного интеллекта в обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет вещей. Перспективы развития 

компьютерных интеллектуальных систем. Нейронные сети. 

Алгоритмыипрограммирование. 

Формализация понятия алгоритма. Машина Тьюринга как универсальная модель 

вычислений. Тезис Чёрча–Тьюринга. 

Оценкасложностивычислений.Времяработыиобъёмиспользуемойпамяти,ихзависимость от 

размера исходных данных. Оценка асимптотической сложности алгоритмов. Алгоритмы 

полиномиальной сложности. Переборные алгоритмы. Примеры различных алгоритмов решения 

одной задачи, которые имеют различную сложность. 

Поискпростыхчиселвзаданномдиапазонеспомощьюалгоритма«решетоЭратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш-таблицы. Построение алфавитно- 

частотного словаря для заданного текста. 

Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. Вычисление арифметического 

выражения, записанного в постфиксной форме. 

Очереди.Использованиеочереди длявременногохраненияданных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Количество различных путей между вершинами ориентированного 

ациклического графа. Алгоритм Дейкстры. 

Деревья.Реализациядереваспомощьюссылочныхструктур.Двоичные(бинарные)деревья. 

Построение дерева для заданного арифметического выражения. Рекурсивные алгоритмы обхода 

дерева. Использование стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения задач с сохранением промежуточных 

результатов. Задачи, решаемые с помощью динамического программирования: вычисление 

рекурсивных функций, подсчёт количества вариантов, задачи оптимизации. 

Понятие об объектно-ориентированном программировании. Объектыи классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. Разработка программ на основе объектно- 

ориентированного подхода. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. 

Средыбыстройразработкипрограмм.Проектированиеинтерфейсапользователя. 

Использованиеготовыхуправляемых элементовдляпостроения интерфейса. 

Обзорязыковпрограммирования.Понятиеопарадигмахпрограммирования. 

Информационныетехнологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: постановка задачи, разработка 

модели, тестирование модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании непрерывных процессов. 

Моделированиедвижения.Моделированиебиологическихсистем.Математическиемоделив 
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экономике.Вычислительныеэкспериментысмоделями. 

Обработка результатов эксперимента. Метод наименьших квадратов. Оценка числовых 

параметров моделируемых объектов и процессов. Восстановление зависимостей по результатам 

эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. Имитационное моделирование. Системы 

массового обслуживания. 

Табличные(реляционные)базыданных.Таблица–представлениесведенийободнотипных 

объектах. Поле, запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. Заполнение базы данных. 

Поиск, сортировка и фильтрация данных. Запросы на выборку данных. Запросы с параметрами. 

Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличныебазыданных.Типысвязеймеждутаблицами.Внешнийключ.Целостность 

базы данных. Запросы к многотабличным базам данных. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентскойчастяхсайта.Технология«клиент – 

сервер», её достоинства и недостатки. Основы языка HTMLи каскадных таблиц стилей (CSS). 

Сценарии на языке JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещениевеб-сайтов.Услугахостинга.Загрузкафайловна сайт. 

Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств (цифровых 

фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). Графический редактор. 

Разрешение. Кадрирование. Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция уровней, 

коррекция цвета. Обесцвечивание цветных изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойныеизображения.Текстовыеслои.Маскаслоя.Каналы.Сохранениевыделенной 

области. Подготовка иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка элементов. Выравнивание, 

распределение. Группировка. Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование контуров. 

Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных моделей. Сеточные модели. 

Материалы. Моделирование источников освещения. Камеры. Аддитивные технологии (3D- 

принтеры). Понятие о виртуальной реальности и дополненной реальности. 

Планируемые результаты освоения программы по информатике (углублённый 
уровень) на уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты отражают готовность и способность обучающихся 

руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных 

ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям 

российскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессереализации 

средствами учебного предмета основных направлений воспитательной деятельности. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка, 

соблюдение основополагающих норм информационного праваи информационной безопасности; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам в виртуальном 

пространстве; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностноеотношениекисторическомунаследию,достижениямРоссиивнауке,искусстве, 

технологиях, понимание значения информатики как наукив жизни современного общества; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, ориентируясь на 

морально-нравственные нормы и ценности, в том числев сети Интернет; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику научного и технического творчества; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,втомчислеоснованногона 
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использованииинформационных технологий; 

5) физическоговоспитания: 

сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к 

своему здоровью, в том числе за счёт соблюдения требований безопасной эксплуатации средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

6) трудовоговоспитания: 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к сферам профессиональной деятельности, связаннымс информатикой, 

программированием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки 

информатики и научно-технического прогресса, умение совершать осознанный выбор будущей 

профессиии реализовывать собственные жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблемипутейихрешения,втомчислес 

учётом возможностей информационно-коммуникационных технологий; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, достижениям научно-технического прогресса и общественной практики, за счёт понимания 

роли информационных ресурсов, информационных процессов и информационных технологий в 

условиях цифровой трансформации многих сфер жизни современного общества; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения программыпо информатике у 

обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения информатики на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы метапредметные результаты, отраженные в универсальных 

учебных действиях, а именно – познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхинематери

альных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 
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2) базовыеисследовательские 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; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распозн

авать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоих 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо 
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разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчес

тво и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственны

х возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

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 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности. 

3) принятиясебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеуглублённогоуровня в 10 

классе 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 10 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

владение представлениями о роли информации и связанных с ней процессов в природе, 

техникеиобществе,понятиями«информация»,«информационныйпроцесс»,«система», 

«компонентысистемы»,«системныйэффект»,«информационнаясистема», «системауправления»; 

владениеметодамипоискаинформациивсетиИнтернет,умениекритическиоценивать 

информацию,полученную изсети Интернет; 

умение характеризовать большие данные, приводить примеры источников их получения и 

направления использования, умение классифицировать основные задачи анализа данных 

(прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ отклонений), понимать 

последовательность решения задач анализа данных: сбор первичных данных, очистка и оценка 

качества данных, выбор и/или построение модели, преобразование данных, визуализация данных, 

интерпретация результатов; 

понимание основных принципов устройства и функционирования современных 

стационарных и мобильных компьютеров, тенденций развития компьютерных технологий; 

владение навыками работы с операционными системами, основными видами программного 

обеспечения для решения учебных задач по выбранной специализации; 

наличие представлений о компьютерных сетях и их роли в современном мире, о базовых 

принципахорганизацииифункционированиякомпьютерныхсетей,обобщихпринципах 
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разработкиифункционированияинтернет-приложений; 

понимание угроз информационной безопасности, использование методови средств 

противодействия этим угрозам, соблюдение мер безопасности, предотвращающих незаконное 

распространение персональных данных, соблюдение требований техники безопасности и гигиены 

при работе скомпьютерами и другими компонентами цифрового окружения, понимание правовых 

основ использования компьютерных программ, баз данных и работы в сети Интернет; 

понимание основных принципов дискретизации различных видов информации, умение 

определять информационный объём текстовых, графическихи звуковых данных при заданных 

параметрах дискретизации, умение определять среднюю скорость передачи данных, оценивать 

изменение времени передачи при изменении информационного объёма данных и характеристик 

канала связи; 

умение использовать при решении задач свойства позиционной записи чисел, алгоритма 

построения записи числа в позиционной системе счисления с заданным основанием и построения 

числа по строке, содержащей запись этого числав позиционной системе счисления с заданным 

основанием, умение выполнять арифметические операции в позиционных системах счисления; 

умение выполнять преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, умение строить логическое выражение в дизъюнктивнойи конъюнктивной нормальных 

формах по заданной таблице истинности, исследовать область истинности высказывания, 

содержащего переменные, решать несложные логические уравнения и системы уравнений; 

пониманиебазовыхалгоритмовобработкичисловойитекстовойинформации(записьчисел в 

позиционной системе счисления, нахождение всех простых чиселв заданном диапазоне, 

обработкамногоразрядныхцелыхчисел,анализ символьных строкидругих),алгоритмовпоискаи 

сортировки, умение определять сложность изучаемых в курсе базовых алгоритмов (суммирование 

элементов массива, сортировка массива, переборные алгоритмы, двоичный поиск) и приводить 

примеры нескольких алгоритмов разной сложности для решения одной задачи; 

владение универсальным языком программирования высокого уровня (Python, Java, C++, 

C#),представлениямиобазовыхтипахданныхиструктурахданных,умениеиспользоватьосновные 

управляющие конструкции, умение осуществлять анализ предложенной программы: определять 

результаты работы программы при заданных исходных данных, определять, при каких исходных 

данных возможно получение указанных результатов, выявлять данные, которые могут привестик 

ошибке в работе программы, формулировать предложения по улучшению программного кода; 

умениесоздаватьструктурированныетекстовыедокументыидемонстрационныематериалы с 

использованием возможностей современных программных средств и облачных сервисов; 

умениеиспользоватьэлектронныетаблицыдляанализа,представленияиобработкиданных 

(включая вычисление суммы, среднего арифметического, наибольшего и наименьшего значений, 

решение уравнений, выбор оптимального решения, подбор линии тренда, решение задач 

прогнозирования). 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеуглублённогоуровня в 11 

классе 

В процессе изучения курса информатики углублённого уровня в 11 классе обучающимися 

будут достигнуты следующие предметные результаты: 

умениестроитьнеравномерныекоды,допускающиеоднозначноедекодированиесообщений 

(префиксные коды), использовать простейшие коды, которые позволяют обнаруживать и 

исправлять ошибки при передаче данных, строить код, обеспечивающий наименьшую возможную 

среднюю длину сообщения при известной частоте символов, пояснять принципы работы простых 

алгоритмов сжатия данных; 

умение решать алгоритмические задачи, связанные с анализом графов (задачи построения 

оптимального пути между вершинами графа, определения количества различных путей между 

вершинами ориентированного ациклического графа), умение использовать деревья при анализе и 

построении кодов и для представления арифметических выражений, при решении задач поиска и 

сортировки, умение строить дерево игры по заданному алгоритму, разрабатывать и обосновывать 
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выигрышнуюстратегию игры; 

умение разрабатывать и реализовывать в виде программ базовые алгоритмы, умение 

использовать в программах данные различных типов с учётом ограничений на диапазон их 

возможных значений, применять при решении задач структуры данных (списки, словари, стеки, 

очереди,деревья),использоватьбазовыеоперациисоструктурамиданных,применятьстандартные и 

собственные подпрограммы для обработки числовых данных и символьных строк, использовать 

при разработке программ библиотеки подпрограмм, знать функциональные возможности 

инструментальных средств среды разработки, умение использовать средства отладки программ в 

среде программирования, умение документировать программы; 

умениесоздаватьвеб-страницы; 
владениеосновнымисведениямиобазахданных,ихструктуре,средствахсозданияиработы с 

ними, умение использовать табличные (реляционные) базы данных (составлять запросы в базах 

данных, выполнять сортировку и поиск записей в базе данных, наполнять разработанную базу 

данных) и справочные системы; 

умение использовать компьютерно-математические модели для анализа объектов и 

процессов:формулироватьцельмоделирования,выполнятьанализрезультатов,полученныхвходе 

моделирования, оценивать соответствие модели моделируемому объекту или процессу, 

представлять результаты моделированияв наглядном виде; 

умениеорганизовыватьличноеинформационноепространствосиспользованиемразличных 

средств цифровых технологий, понимание возможностей цифровых сервисов государственных 

услуг, цифровых образовательных сервисов; 

понимание основных принципов работы, возможностей и ограничения применения 

технологий искусственного интеллекта в различных областях, наличие представлений о круге 

решаемыхзадачмашинногообучения(распознавания,классификацииипрогнозирования)наличие 

представлений об использовании информационных технологий в различных профессиональных 

сферах. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Информатика» 

(углубленныйуровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1. 114.6.1.Цифроваяграмотность. 
Требованиятехникибезопасностиигигиеныприработес 

компьютерамии другими компонентами цифрового 
окружения. 

Принципыработыкомпьютеровикомпьютерныхсистем. 

Архитектура фон Неймана. Автоматическое выполнение 

программы процессором. Оперативная, постоянная и 
долговременнаяпамять.Обменданнымиспомощьюшин. 

Контроллерывнешнихустройств.Прямойдоступк 
памяти. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочейпрограммеучителя 
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 Основные тенденции развития компьютерных 
технологий. Параллельные вычисления. 

Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. 

Распределённые вычислительные системы и обработка 
больших данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные производства. 

Программноеобеспечениекомпьютеровикомпьютерных 
систем.Видыпрограммногообеспеченияиихназначение. 

Особенности программного обеспечения мобильных 

устройств. Параллельное программирование. Системное 
программное обеспечение. Операционные системы. 

Утилиты. Драйверы устройств. Инсталляция и 

деинсталляция программного обеспечения. 
Файловыесистемы.Принципыразмещенияиименования 

файловвдолговременнойпамяти.Шаблоныдляописания 

групп файлов. 

Программное обеспечение. Лицензирование 
программного обеспеченияи цифровых ресурсов. 

Проприетарное и свободное программное обеспечение. 

Коммерческое и некоммерческое использование 
программного обеспеченияи цифровых ресурсов. 

Ответственность, устанавливаемая законодательством 

Российской Федерации за неправомерное использование 

программного обеспечения и цифровых ресурсов. 
Принципы построения и аппаратные компоненты 

компьютерныхсетей.Сетевыепротоколы.СетьИнтернет. 

Адресация в сети Интернет. Протоколы стека TCP/IP. 
Система доменных имён. 

РазделениеIP-сетинаподсетиспомощьюмасокподсетей. 

Сетевое администрирование. Получение данных о 
сетевыхнастройкахкомпьютера.Проверканаличиясвязи с 

узлом сети. Определение маршрута движения пакетов. 

Виды деятельностивсетиИнтернет. СервисыИнтернета. 

Геоинформационные системы.Геолокационные сервисы 
реального  времени (например, локация мобильных 

телефонов, определение загруженности автомагистралей), 

интернет-торговля, бронирование билетов и гостиниц. 
Государственные электронные сервисы и услуги. 

Социальные сети – организация коллективного 

взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: 
правила поведения в киберпространстве. Проблема 

подлинности полученной информации. Открытые 

образовательные ресурсы. 

Техногенные и экономические угрозы, связанные с 
использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Общие проблемы защиты информации и 

информационной безопасности. Средства защиты 
информациив компьютерах, компьютерных сетях и 

автоматизированных информационных системах. 

Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Предотвращение несанкционированного доступа к 
личной конфиденциальной информации, хранящейся на 

персональном компьютере, мобильных устройствах. 

Вредоносноепрограммноеобеспечениеиспособыборьбы с 
ним. Антивирусные программы. Организация личного 

архиваинформации.Резервноекопирование.Парольная 
защитаархива. 
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 Шифрование данных. Симметричные и несимметричные 
шифры.Шифрыпростойзамены.ШифрЦезаря.Шифр 
Виженера.АлгоритмшифрованияRSA. 

 

2. 114.6.2. Теоретические основы 

информатики.Информация,данныеизнания.Информационн

ыепроцессы в природе, технике и обществе. 

Непрерывные и дискретные величины и сигналы. 
Необходимость дискретизации информации, 

предназначенной для хранения, передачи и обработкив 

цифровых системах. 
Двоичное кодирование. Равномерные и неравномерные 

коды. Декодирование сообщений, записанных с помощью 

неравномерных кодов. Условие Фано. Построение 
однозначно декодируемых кодов с помощью дерева. 

Единицыизмеренияколичестваинформации.Алфавитный 

подход к оценке количества информации. 

Системы счисления. Развёрнутая запись целых и дробных 
чиселв позиционной системе счисления. Свойства 

позиционной записи числа: количество цифр в записи, 

признакделимостичисланаоснованиесистемысчисления. 
Алгоритм перевода целого числа из P-ичной системы 

счисления в десятичную. Алгоритм перевода конечной P- 

ичной дроби в десятичную. Алгоритм перевода целого 
числа из десятичной системы счисления в P-ичную. 

ПереводконечнойдесятичнойдробивP-ичную.Двоичная, 

восьмеричная и шестнадцатеричная системы счисления, 

связь между ними. Арифметические операции в 
позиционных системах счисления. Троичная 

уравновешенная система счисления. Двоично-десятичная 

система счисления. 
Кодирование текстов. Кодировка ASCII. Однобайтные 

кодировки. Стандарт UNICODE. Кодировка UTF-8. 

Определение информационного объёма текстовых 

сообщений. 
Кодирование изображений. Оценка информационного 

объёма графических данных при заданных разрешении и 

глубине кодирования цвета. Цветовые модели. Векторное 
кодирование. Форматы графических файлов. Трёхмерная 

графика. Фрактальная графика. 

Кодирование звука. Оценка информационного объёма 
звуковых данныхпри заданных частоте дискретизации и 

разрядности кодирования. 

Алгебра логики. Понятие высказывания. 

Высказывательные формы (предикаты). Кванторы 
существования и всеобщности. 

Логические операции. Таблицы истинности. Логические 

выражения. Логические тождества. Доказательство 
логических тождеств с помощью таблиц истинности. 

Логические операции и операции над множествами. 

Законы алгебры логики. Эквивалентные преобразования 
логических выражений. Логические уравнения и системы 

уравнений. 

Логические функции. Зависимость количества возможных 

логических функций от количества аргументов. Полные 
системы логических функций. 

Канонические формы логических выражений. 

Совершенныедизъюнктивныеиконъюнктивные 
нормальныеформы,алгоритмыихпостроенияпотаблице 
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 истинности. 
Логические элементы в составе компьютера. Триггер. 

Сумматор.Многоразрядныйсумматор.Построениесхемна 

логических элементахпо заданному логическому 
выражению.Записьлогическоговыраженияпологической 

схеме. 

Представление целых чисел в памяти компьютера. 

Ограниченность диапазона чисел при ограничении 
количества разрядов. Переполнение разрядной сетки. 

Беззнаковые и знаковые данные. Знаковый бит. Двоичный 

дополнительныйкод отрицательных чисел. 
Побитовые логические операции. Логический, 

арифметический и циклический сдвиги. Шифрование с 

помощью побитовой операции «исключающее ИЛИ». 

Представление вещественных чисел в памяти компьютера. 
Значащая частьи порядок числа. Диапазон значений 

вещественных чисел. Проблемы хранения вещественных 

чисел, связанные с ограничением количества разрядов. 
Выполнениеоперацийсвещественнымичислами, 
накоплениеошибокпривычислениях. 

 

3. 114.6.3.Алгоритмыипрограммирование. 

Определение возможных результатов работы простейших 

алгоритмов управления исполнителями и вычислительных 

алгоритмов. Определение исходных данных, при которых 

алгоритм может дать требуемый результат. 

Этапы решения задач на компьютере. Инструментальные 

средства: транслятор, отладчик, профилировщик. 

Компиляция и интерпретация программ. Виртуальные 

машины. 

Интегрированная среда разработки. Методы отладки 

программ. Использование трассировочных таблиц. 

Отладочный вывод. Пошаговое выполнение программы. 

Точки останова. Просмотр значений переменных. 

Язык программирования (Python, Java, C++, C#). Типы 

данных: целочисленные, вещественные, символьные, 

логические. Ветвления. Сложные условия. Циклы с 

условием. Циклы по переменной. Взаимозаменяемость 

различных видов циклов. Инвариант цикла. Составление 

цикласиспользованиемзаранееопределённогоинварианта 

цикла. 

Документирование программ. Использование 

комментариев. Подготовка описания программы и 

инструкции для пользователя. 

Алгоритмы обработки натуральных чисел, записанных в 

позиционных системах счисления: разбиение записи числа 

на отдельные цифры, нахождение суммы и произведения 

цифр, нахождение максимальной (минимальной) цифры. 

Нахождениевсехпростыхчиселвзаданномдиапазоне. 

Представление числа в виде набора  простых 

сомножителей. Алгоритм быстрого возведения в степень. 

Обработкаданных,хранящихсявфайлах.Текстовыеи 

двоичные файлы. Файловые  переменные (файловые 

указатели). Чтение из файла. Запись в файл. 

Разбиениезадачинаподзадачи.Подпрограммы(процедуры и 

функции). Рекурсия. Рекурсивные объекты (фракталы). 

Рекурсивные процедуры и функции. Использование стека 

для организации рекурсивных вызовов. 
Использованиестандартнойбиблиотекиязыка 
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 программирования. Подключение библиотек подпрограмм 

сторонних производителей. Модульный принцип 

построения программ. 

Численные методы. Точное и приближённое решения 

задачи. Численные методы решения уравнений: метод 

перебора, метод половинного деления. Приближённое 

вычисление длин кривых. Вычисление площадей фигур с 

помощью численных методов (метод прямоугольников, 

метод трапеций). Поиск максимума (минимума) функции 

одной переменной методом половинного деления. 

Обработка символьных данных. Встроенные функции 

языкапрограммированиядляобработкисимвольныхстрок. 

Алгоритмы обработки символьных строк: подсчёт 

количества появлений символа в строке, разбиение строки 

насловапопробельнымсимволам,поискподстрокивнутри 

данной строки, замена найденной подстроки на другую 

строку. Генерация всех слов в некотором алфавите, 

удовлетворяющих заданным ограничениям. 

Преобразование числав символьную строку и обратно. 

Массивы и последовательности чисел. Вычисление 

обобщённых характеристик элементов массива или 

числовой последовательности (суммы, произведения, 

среднего арифметического, минимального и 

максимального элементов, количества элементов, 

удовлетворяющих заданному условию). Линейный поиск 

заданного значения в массиве. 

Сортировка одномерного массива. Простые методы 

сортировки (метод пузырька, метод выбора, сортировка 

вставками). Сортировка слиянием. Быстрая сортировка 

массива (алгоритм QuickSort). Двоичный поиск в 

отсортированном массиве. 

Двумерные массивы (матрицы). Алгоритмы обработки 

двумерных массивов: заполнение двумерного числового 

массива по заданным правилам, поиск элементав 

двумерном массиве, вычисление максимума (минимума) и 

суммы элементов двумерногомассива,перестановкастрок 
истолбцовдвумерногомассива. 

 

4. 114.6.4.Информационныетехнологии. 

Текстовый процессор. Редактирование и форматирование. 

Проверка орфографии и грамматики. Средства поиска и 

автозамены в текстовом процессоре. Использование 

стилей.Структурированныетекстовыедокументы.Сноски, 

оглавление. Коллективная работа с документами. 

Инструменты рецензированияв текстовых процессорах. 

Облачные сервисы. Деловая переписка. Реферат. Правила 

цитирования источников и оформления 

библиографических ссылок. Оформление списка 

литературы. Знакомство с компьютерной вёрсткой текста. 

Технические средства ввода текста. Специализированные 

средства редактирования математических текстов. 

Анализ данных. Основные задачи анализа данных: 

прогнозирование, классификация, кластеризация, анализ 

отклонений. Последовательность решения задач анализа 

данных:сборпервичныхданных,очисткаиоценкакачества 

данных, выбор и/или построение модели, преобразование 

данных,визуализацияданных, интерпретация результатов. 
Программныесредстваиинтернет-сервисыдля обработки 
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 и представления данных. Большие данные. Машинное 

обучение. Интеллектуальный анализ данных. 

Анализ данных с помощью электронных таблиц. 

Вычисление суммы, среднего арифметического, 

наибольшего (наименьшего) значения диапазона. 

Вычислениекоэффициентакорреляциидвухрядовданных. 

Построениестолбчатых,линейчатыхикруговыхдиаграмм. 

Построение графиков функций. Подбор линии тренда, 

решение задач прогнозирования. 

Численное решение уравнений с помощью подбора 

параметра. Оптимизация как поиск наилучшего решения в 

заданных условиях. Целевая функция, ограничения. 

Локальные и глобальный минимумы целевой функции. 

Решениезадачоптимизацииспомощьюэлектронных 
таблиц. 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1. 114.7.1. Теоретические основы информатики. 
Теоретические подходы к оценке

 количестваинформации. Закон 

аддитивности информации. Формула Хартли. 

Информация и вероятность. Формула Шеннона. 
Алгоритмысжатияданных.АлгоритмRLE.Алгоритм 

Хаффмана. Алгоритм LZW. Алгоритмы сжатия данных с 

потерями.Уменьшениеглубиныкодированияцвета. 
Основные идеи алгоритмов сжатия JPEG, MP3. 

Скорость передачи данных. Зависимость времени 

передачиот информационного объёма данных и 
характеристик канала связи. Причины возникновения 

ошибок при передаче данных. Коды, позволяющие 

обнаруживатьи исправлять ошибки, возникающие при 

передаче данных. Расстояние Хэмминга. Кодирование с 
повторением битов. Коды Хэмминга. 

Системы. Компоненты системы и их взаимодействие. 

Системный эффект. Управление как информационный 
процесс. Обратная связь. 

Модели и моделирование. Цель моделирования. 

Соответствие модели моделируемому объекту или 

процессу, цели моделирования. Формализация 
прикладных задач. 

Представление результатов моделирования в виде, 

удобном для восприятия человеком. Графическое 
представление данных (схемы, таблицы, графики). 

Графы. Основные понятия. Виды графов. Описание 

графов с помощью матриц смежности, весовых матриц, 
списков смежности. Решение алгоритмических задач, 

связанных с анализом графов (построение оптимального 

пути между вершинами графа, определение количества 

различных путей между вершинами ориентированного 
ациклического графа). 

Деревья. Бинарное дерево. Деревья поиска. Способы 

обхода дерева. Представление арифметических 
выраженийввидедерева.Дискретныеигрыдвухигроков 

сполнойинформацией.Построениедереваперебора 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочейпрограммеучителя 
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вариантов,описаниестратегииигрывтабличнойформе. 

 Выигрышные и проигрышные позиции. Выигрышные 
стратегии. 

Средства искусственного интеллекта. Сервисы 

машинного переводаи распознавания устной речи. 
Когнитивные сервисы. Идентификация и поиск 

изображений, распознавание лиц. Самообучающиеся 

системы. Искусственный интеллект в компьютерных 

играх.Использованиеметодовискусственногоинтеллекта в 
обучающих системах. Использование методов 

искусственного интеллекта в робототехнике. Интернет 

вещей.Перспективыразвитиякомпьютерных 
интеллектуальныхсистем.Нейронныесети. 
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2. 114.7.2.Алгоритмыипрограммирование. 
Формализацияпонятияалгоритма.МашинаТьюрингакак 

универсальная модель вычислений. Тезис Чёрча– 

Тьюринга. 
Оценка сложности вычислений. Время работы и объём 

используемой памяти, их зависимость от размера 

исходных данных. Оценка асимптотической сложности 

алгоритмов. Алгоритмы полиномиальной сложности. 
Переборные алгоритмы.Примеры различных алгоритмов 

решения одной задачи, которые имеют различную 

сложность. 
Поиск простых чисел в заданном диапазоне с помощью 

алгоритма «решето Эратосфена». 

Многоразрядные целые числа, задачи длинной 
арифметики. 

Словари (ассоциативные массивы, отображения). Хэш- 

таблицы. Построение алфавитно-частотного словаря для 

заданного текста. 
Стеки. Анализ правильности скобочного выражения. 

Вычисление арифметического выражения, записанного в 

постфиксной форме. 
Очереди. Использование очереди для временного 

хранения данных. 

Алгоритмы на графах. Построение минимального 
остовного дерева взвешенного связного 

неориентированного графа. Количество различных путей 

между вершинами ориентированного ациклического 

графа. Алгоритм Дейкстры. 
Деревья. Реализация дерева с помощью ссылочных 

структур. Двоичные (бинарные) деревья. Построение 

дерева для заданного арифметического выражения. 
Рекурсивные алгоритмы обхода дерева. Использование 

стека и очереди для обхода дерева. 

Динамическое программирование как метод решения 

задачссохранениемпромежуточныхрезультатов.Задачи, 
решаемыеспомощьюдинамическогопрограммирования: 

вычисление рекурсивных функций, подсчёт количества 

вариантов, задачи оптимизации. 
Понятие об объектно-ориентированном 

программировании. Объектыи классы. Свойства и 

методы объектов. Объектно-ориентированный анализ. 
Разработка программ на основе объектно- 

ориентированногоподхода.Инкапсуляция,наследование, 

полиморфизм. 

Среды быстрой разработки программ. Проектирование 

интерфейсапользователя.Использованиеготовых 

 

 управляемых элементов для построения интерфейса. 

Обзор языков программирования. Понятие о парадигмах 
программирования. 
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3. 114.7.3.Информационныетехнологии 

Этапы компьютерно-математического моделирования: 

постановка задачи, разработка модели, тестирование 

модели, компьютерный эксперимент, анализ результатов 

моделирования. 

Дискретизация при математическом моделировании 

непрерывных процессов. Моделирование движения. 

Моделирование биологических систем. Математические 

модели в экономике. Вычислительные эксперименты с 

моделями. 

Обработкарезультатовэксперимента.Методнаименьших 

квадратов. Оценка числовых параметров моделируемых 

объектов и процессов. Восстановление зависимостей по 

результатам эксперимента. 

Вероятностные модели. Методы Монте-Карло. 

Имитационное моделирование. Системы массового 

обслуживания. 

Табличные (реляционные) базы данных. Таблица – 

представление сведенийоб однотипных объектах. Поле, 

запись. Ключ таблицы. Работа с готовой базой данных. 

Заполнение базы данных. Поиск, сортировка и 

фильтрация данных. Запросы на выборку данных. 

Запросы с параметрами. Вычисляемые поля в запросах. 

Многотабличные базы данных. Типы связей между 

таблицами. Внешний ключ. Целостность базы данных. 

Запросы к многотабличным базам данных. 

Интернет-приложения.Понятиеосервернойиклиентской 

частях сайта. Технология «клиент – сервер», её 

достоинства и недостатки. Основы языка HTMLи 

каскадных таблиц стилей (CSS). Сценарии на языке 

JavaScript. Формы на веб-странице. 

Размещениевеб-сайтов.Услугахостинга.Загрузкафайлов 

на сайт. 

Ввод изображений с использованием различных 

цифровых устройств (цифровых фотоаппаратов и 

микроскопов, видеокамер, сканеров и других устройств). 

Графический редактор. Разрешение. Кадрирование. 

Исправление перспективы. Гистограмма. Коррекция 

уровней, коррекция цвета. Обесцвечивание цветных 

изображений. Ретушь. Работа с областями. Фильтры. 

Многослойныеизображения.Текстовыеслои.Маскаслоя. 

Каналы. Сохранение выделенной области. Подготовка 

иллюстраций для веб-сайтов. Анимированные 

изображения. 

Векторная графика. Примитивы. Изменение порядка 

элементов. Выравнивание, распределение. Группировка. 

Кривые. Форматы векторных рисунков. Использование 

контуров. Векторизация растровых изображений. 

Принципы построения и редактирования трёхмерных 

моделей. Сеточные модели. Материалы. Моделирование 

источниковосвещения.Камеры.Аддитивныетехнологии 

(3D-принтеры).Понятиеовиртуальнойреальностии 
дополненнойреальности. 
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 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» 

(базовый уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика»(базовыйуровень)(предметнаяобласть 

«Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по физике, физика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по физике и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по физике базового уровня на уровне среднего общего образования разработана 

наосновеположенийи требований к результатамосвоенияосновнойобразовательной программы, 

представленных в ФГОС СОО, а такжес 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 формированиеестественно-научной 

картины мира обучающихся 10–11 классов при обученииих 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 физикис 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). 

Программапо физикевключает: 

Планируемые результаты освоения курса физики на базовом уровне,в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

Содержаниеучебногопредмета«Физика»погодам обучения; 

Программапофизикеможетбытьиспользованаучителямикакосновадлясоставлениясвоих 

рабочих программ. При разработке рабочей программыв тематическом планировании должны 

быть учтены возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов, 

являющихсяучебно-методическими материалами (мультимедийные программы, электронные 

учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов), реализующими дидактические возможности 

информационно-коммуникационных технологий, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Программа по физик предоставляет возможность для реализации различных методических 

подходовкорганизацииобученияфизикеприусловиисохраненияобязательнойчастисодержания 

курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качестве учебного 

предметавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружающеммире.Школьный курс 

физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физическойгеографиейиастрономией.Использованиеиактивноеприменениефизических знаний 

определяет характер и развитие разнообразных технологий в сфере энергетики, транспорта, 

освоения космоса, получения новых материаловс заданными свойствами и других. Изучение 

физикивноситосновнойвкладвформированиеестественно-научнойкартинымираобучающихся, в 

формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных 

исследований. 

Восновукурсафизикидляуровнясреднегообщегообразованияположенрядидей,которые 

можно рассматривать как принципы его построения. 
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Идеяцелостности.Всоответствииснейкурсявляетсялогическизавершённым,онсодержит 

материализвсехразделовфизики,включаеткаквопросыклассической,такисовременнойфизики. 

Идеягенерализации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокруг 

физическихтеорий.Ведущимвкурсеявляетсяформированиепредставленийоструктурных 

уровняхматерии,веществеиполе. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физикис развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами. 

Идеяприкладнойнаправленности.Курсфизикипредполагаетзнакомствосширокимкругом 

технических и технологических приложений изученных теорийи законов. 

Идеяэкологизацииреализуетсяпосредствомвведенияэлементовсодержания,посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаныс 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 представленийо структуре построения физической теории, 

роли фундаментальных законови принципов в современных представлениях о природе, границах 

применимости теорий, для описания естественно-научных явлений и процессов). 

Системно-деятельностный подход в курсе физики реализуетсяпрежде всего за счёт 

организации экспериментальной деятельности обучающихся. Для базового уровня курса физики – 

это использование системы фронтальных кратковременных экспериментов и лабораторных работ, 

которые в программепо физике объединены в общий список ученических практических работ. 

Выделение в указанном перечне лабораторных работ, проводимых для контроляи оценки, 

осуществляется участниками образовательного процесса исходяиз 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. 

Решение расчётных и качественных задач с заданной физической моделью, позволяющее 

применять изученные законы и закономерности какиз одного раздела курса, так и интегрируя 

знанияизразныхразделов.Длякачественныхзадачприоритетомявляютсязаданиянаобъяснение 

протеканияфизическихявленийипроцессоввокружающейжизни,требующиевыборафизической 

модели для ситуации практико-ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебногопроцессабазовый уровенькурсафизикинауровнесреднегообщегообразованиядолжен 

изучаться в условиях предметного кабинета физики или в условиях интегрированного кабинета 

предметов естественно-научного цикла. Наличие в кабинете физики необходимого лабораторного 

оборудованиядлявыполнения указанных впрограммепофизикеученических практическихработ и 

демонстрационного оборудования обязательно. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис 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 

использованиианалоговых ицифровыхприборов,атакжекомпьютерныхизмерительных системв 

виде цифровых лабораторий. 

Основнымицелями изученияфизики вобщемобразовании 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; 
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Формирование умений объяснять явления с использованием физических знаний и научных 

доказательств; 

Формированиепредставленийоролифизикидляразвитиядругихестественныхнаук,техники и 

технологий. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв процессе 

изучениякурса 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 дляобъяснения физических явлений 

в природе и для принятия практических решенийв повседневной жизни; 

Освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи; 

Понимание физических основ и принципов действия технических устройстви 

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. 
Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторныхи практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 

Вотдельныхслучаяхкурсфизикибазовогоуровняможетизучатьсявобъёме204часазадва года 

обучения (3 ч в неделю в 10 и 11 классах). В этом случае увеличивается не менее чем до 20 ч 

резервное время, которое используется учителем для изучения вопросов, тесно связанных с 

выбранным профилем обучения, и увеличивается учебная нагрузка, отводимая на изучение 

механики,молекулярнойфизикииэлектродинамики,засчётрасширениячислалабораторныхработ 

исследовательского характера и уроков решения качественных и расчётных задач. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Раздел1.Физикаиметодынаучногопознания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознанияокружающегомира.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 вформировании современной научной картинымира,в практической 

деятельности людей. 

Демонстрации. 

Аналоговыеицифровыеизмерительныеприборы,компьютерныедатчики. 

Раздел 2. Механика. 

Тема1.Кинематика 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. 

Траектория. 

Перемещение,скорость(средняяскорость,мгновеннаяскорость)иускорениематериальной 

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. 
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Свободноепадение.Ускорениесвободного падения. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружностис постоянной по 

модулю скоростью. Угловая скорость, линейная скорость. Периоди частота обращения. 

Центростремительное ускорение. 

Технические устройства и практическое применение: спидометр, движение снарядов, 

цепные и ремённые передачи. 

Демонстрации. 

Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Преобразование движений с использованием простых механизмов. 

Падениетелввоздухеи вразреженномпространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновенной скорости. 

Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденнымителом запоследовательные 

равныепромежуткивремениприравноускоренномдвижениисначальнойскоростью,равнойнулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

Тема 2. Динамика. 

Принцип относительностиГалилея.ПервыйзаконНьютона.Инерциальные системыотсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй закон Ньютонадля 

материальнойточки. Третий закон Ньютона для материальных точек. 

Законвсемирноготяготения.Силатяжести.Перваякосмическаяскорость. Сила 

упругости. Закон Гука. Вес тела. 

Трение.Видытрения(покоя,скольжения,качения).Силатрения.Сухоетрение.Силатрения 

скольжения и сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила сопротивления при движении тела в 

жидкости или газе. 

Поступательноеи вращательноедвижениеабсолютнотвёрдоготела. 

Моментсилыотносительноосивращения.Плечосилы.Условияравновесиятвёрдоготела. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:подшипники,движениеискусственных 

спутников. 

Демонстрации. 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимостьсилыупругостиотдеформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучение движения бруска по наклонной плоскости. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,от их 

деформации. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульсматериальнойточки(тела),системыматериальныхточек.Импульссилыи изменение 

импульса тела. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об изменении кинетической энергии. 

Потенциальнаяэнергия.Потенциальнаяэнергияупругодеформированнойпружины. 
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ПотенциальнаяэнергиятелавблизиповерхностиЗемли. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Связьработынепотенциальныхсилсизменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругие столкновения. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:водомёт,копёр,пружинныйпистолет, 

движение ракет. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениеабсолютнонеупругогоудараспомощьюдвуходинаковыхнитяныхмаятников. 

Исследованиесвязиработысилысизменениеммеханическойэнергиитела напримере 

растяжения резинового жгута. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытное обоснование. 

Броуновскоедвижение.Диффузия.Характердвиженияивзаимодействиячастицвещества.Модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса и размеры молекул. Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураи еёизмерение.ШкалатемпературЦельсия. 

Модельидеальногогаза.Основноеуравнениемолекулярно-кинетическойтеорииидеального 

газа.Абсолютнаятемпературакакмерасреднейкинетическойэнергиитепловогодвижениячастиц газа. 

Шкала температур Кельвина. Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Закон 

Дальтона. Изопроцессыв идеальном газе с постоянным количеством вещества. Графическое 

представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:термометр,барометр. 

Демонстрации. 

Опыты, доказывающие дискретное строение вещества, фотографии молекул органических 

соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. Модель 

броуновского движения. 

Модельопыта Штерна. 

Опыты,доказывающиесуществованиемежмолекулярноговзаимодействия. 

Модель, иллюстрирующая природу давления газа на стенки сосуда. 

Опыты,иллюстрирующиеуравнениесостоянияидеальногогаза,изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаосновеизмеренийобъёмакомнаты, давления и 

температуры воздуха в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостоянияразреженногогаза. 

Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическаясистема.Внутренняяэнергиятермодинамическойсистемыиспособыеё 

изменения.Количествотеплотыиработа.Внутренняяэнергияодноатомногоидеальногогаза.Виды 

теплопередачи: теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная теплоёмкость вещества. 

Количество теплотыпри теплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон термодинамики. Применение первого 

закона термодинамики к изопроцессам. Графическая интерпретация работы газа. 

Второйзаконтермодинамики.Необратимостьпроцессоввприроде. 

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. 
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Демонстрации. 

Изменениевнутреннейэнергиителаприсовершенииработы:вылетпробкиизбутылкипод 

действием сжатого воздуха, нагревание эфира в латунной трубке путём трения 

(видеодемонстрация). 

Изменение внутренней энергии (температуры) тела при теплопередаче. 

Опытпоадиабатномурасширениювоздуха(опытсвоздушнымогнивом). 

Моделипаровойтурбины,двигателявнутреннегосгорания,реактивногодвигателя. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Измерениеудельной теплоёмкости. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. Абсолютнаяи относительная 

влажность воздуха. Насыщенный пар. Удельная теплота парообразования. Зависимость 

температуры кипения от давления. 

Твёрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов.Жидкие 

кристаллы. Современные материалы. Плавлениеи кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:гигрометрипсихрометр,калориметр, 

технологии получения современных материалов,в том числе наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. 

Демонстрация кристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение относительной влажности воздуха. 

Раздел4. Электродинамика. 

Тема1.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. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямежду 

ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 
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Тема2.Постоянный электрическийток.Токивразличныхсредах. 

Электрическийток.Условиясуществованияэлектрическоготока.Источникитока.Сила тока. 

Постоянный ток. 

Напряжение.ЗаконОмадля участкацепи. 

Электрическоесопротивление.Удельноесопротивлениевещества.Последовательное, 

параллельное, смешанное соединение проводников. 

Работаэлектрическоготока.ЗаконДжоуля–Ленца.Мощностьэлектрического тока. 

Электродвижущаясила и внутреннеесопротивлениеисточникатока.Закон Омадляполной 

(замкнутой) электрической цепи. Короткое замыкание. 

Электроннаяпроводимостьтвёрдыхметаллов.Зависимостьсопротивленияметалловот 

температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронных пучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойстваp–n- 

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток врастворахи расплавахэлектролитов.Электролитическая диссоциация. 

Электролиз. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Молния.Плазма. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:амперметр,вольтметр,реостат, 

источникитока,электронагревательныеприборы,электроосветительныеприборы,термометрсопроти

вления,вакуумныйдиод,термисторыифоторезисторы,полупроводниковыйдиод, 

гальваника. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаи напряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое замыкание гальванического элемента 

и оценка внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. Односторонняя 

проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Изучение смешанного соединения резисторов. 

Измерениеэлектродвижущейсилыисточникатокаиеговнутреннегосопротивления. 

Наблюдение электролиза. 

Межпредметныесвязи. 

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, векторыи 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:дискретноестроениевещества,строениеатомовимолекул,мольвещества,молярная 

масса, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, электрические свойства металлов, 

электролитическая диссоциация, гальваника. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр, термометр. 

Технология:преобразованиедвиженийсиспользованиеммеханизмов,учёттренияв 
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технике, подшипники, использование закона сохранения импульсав 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. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Раздел4. Электродинамика. 

Тема3.Магнитноеполе.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. 

СилаАмпера, еёмодуль инаправление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение заряженной частицыв однородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции. 

Электродвижущаясилаиндукции.Законэлектромагнитнойиндукции Фарадея. 

Вихревоеэлектрическоеполе.Электродвижущаясилаиндукциивпроводнике,движущемся 

поступательно в однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность.Явлениесамоиндукции.Электродвижущаясиласамоиндукции. 

Энергия магнитного поля катушки с током. 

Электромагнитноеполе. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение:постоянныемагниты,электромагниты, 

электродвигатель, ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

ОпытЭрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. Линии 

индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимостьэлектродвижущейсилыиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. 

Явление самоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Исследование явления электромагнитной индукции. 

Раздел5. Колебания иволны. 

Тема1.Механическиеи 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. 

Представлениеозатухающихколебаниях.Вынужденныемеханическиеколебания. 

Резонанс.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 
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Переменныйток.Синусоидальныйпеременныйток.Мощностьпеременноготока. 

Амплитудноеидействующеезначениесилытокаинапряжения. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологическиерискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергиив 

повседневной жизни. 

Технические устройства и практическое применение: электрический звонок, генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 
Исследованиепараметровколебательнойсистемы(пружинный илиматематический 

маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Осциллограммы (зависимости силы тока и напряжения от времени)для электромагнитных 

колебаний. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Исследованиезависимостипериодамалыхколебанийгрузананитиотдлинынитиимассы 

груза. 
Исследованиепеременноготокавцепиизпоследовательносоединённыхконденсатора, 

катушки ирезистора. 

Тема2.Механическиеи электромагнитные волны. 

Механическиеволны,условияраспространения.Период.Скоростьраспространенияидлина 

волны. Поперечные и продольные волны. Интерференция и дифракция механических волн. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.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. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающейсреды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине, радар, радиоприёмник, телевизор, антенна, 

телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Наблюдение отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Звуковой резонанс. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Тема3.Оптика. 

Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Луч света. 

Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение изображенийв плоском зеркале. 

Преломлениесвета.Законыпреломлениясвета.Абсолютныйпоказательпреломления. 

Полноевнутреннееотражение.Предельный уголполноговнутреннего отражения. 
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Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояниеиоптическаясила 

тонкой линзы. Построение изображений в собирающихи рассеивающих линзах. Формула тонкой 

линзы. Увеличение, даваемое линзой. 

Пределыприменимостигеометрической 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. 

Прямолинейноераспространение,отражениеипреломлениесвета.Оптическиеприборы. Полное 

внутреннее отражение. Модель световода. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдение дифракции света. 

Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. Наблюдение 

дисперсии света. 

Раздел6.Основыспециальнойтеории относительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности: инвариантность модуля скорости света в вакууме, принцип относительности 

Эйнштейна. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращениедлины. Энергия 

и импульс релятивистской частицы. 

Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергияпокоя. Раздел 

7. Квантовая физика. 

Тема1.Элементыквантовой оптики 

Фотоны.ФормулаПланкасвязиэнергиифотонасегочастотой.Энергияиимпульсфотона. 

Открытиеиисследованиефотоэффекта.ОпытыА.Г. Столетова.Законыфотоэффекта. 

УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта. «Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Технические устройства и практическое применение: фотоэлемент, фотодатчик, солнечная 

батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Тема2.Строениеатома. 

Модель атома Томсона. Опыты Резерфорда по рассеянию α -частиц. Планетарная 

модельатома.ПостулатыБора.Излучениеипоглощениефотоновприпереходеатомасодногоуровня 
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энергиинадругой.Видыспектров.Спектр уровнейэнергииатома водорода. 

Волновыесвойствачастиц.ВолныдеБройля.Корпускулярно-волновойдуализм. Спонтанное 

и вынужденное излучение. 

Технические устройства и практическое применение: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. 

Лазер. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Тема3.Атомное ядро. 

Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. Открытие радиоактивности. 

Опыты Резерфорда по определению состава радиоактивного излучения. Свойства альфа-, бета-, 

гамма-излучения. Влияние радиоактивностина живые организмы. 

Открытиепротонаинейтрона.НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко.Зарядядра. 

Массовоечислоядра.Изотопы. 

Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма-излучение. Закон 

радиоактивного распада. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассыядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. 

Ядерныйреактор.Термоядерныйсинтез.Проблемыиперспективыядернойэнергетики. 

Экологическиеаспектыядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытие позитрона. 

Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. 

Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизическойкартинымира. 

Технические устройства и практическое применение: дозиметр, камера Вильсона, ядерный 

реактор, атомная бомба. 

Демонстрации. 

Счётчикионизирующих частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

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. 

МасштабнаяструктураВселенной.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. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 
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Обобщающееповторение. 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальнойи этической 

сферахдеятельностичеловека,рольиместофизикииастрономиивсовременнойнаучнойкартине мира, 

роль физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место 

физической картины мирав общем ряду современных естественно-научных представлений о 

природе. 

Межпредметныесвязи. 

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 движенияв живой 

природе, оптические явления в живой природе, действие радиациина 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, 

индукционнаяпечь,радар,радиоприёмник,телевизор,антенна,телефон,СВЧ-печь,проекционный 

аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщего 

образования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования (базовый 

уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»должны отражать 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопыта 

иопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать 

всамоуправлениивобразовательнойорганизации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхв области 

физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
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сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанные решения,ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности,в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущего 

физической науке; 

5) трудовоговоспитания: 
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; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

Расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленностинаосновеимеющихсязнаний 

по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

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. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпофизикедляуровня 

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,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 
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2) базовыеисследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностивобластифизики, 

способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения задач физического 

содержания, применению различных методов познания; 

владеть видами деятельности по получению нового знания,его интерпретации, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных 

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; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, в том числе 

при изучении физики; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержанияиз источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации 

различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,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. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизикииастрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 
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самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень. 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности. 

3) принятиесебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельностилюдей; 

учитыватьграницыпримененияизученныхфизическихмоделей:материальнаяточка, 

инерциальнаясистемаотсчёта,абсолютнотвёрдоетело,идеальныйгаз,моделистроениягазов, 

жидкостей и твёрдых тел, точечный электрический заряд при решении физических задач; 

распознаватьфизическиеявления(процессы)иобъяснятьихнаосновезаконовмеханики, 

молекулярно-кинетической теории строения веществаи электродинамики: равномерное и 

равноускоренное прямолинейное движение, свободное падение тел, движение по окружности, 

инерция,взаимодействиетел,диффузия,броуновскоедвижение,строениежидкостейитвёрдыхтел, 

изменениеобъёмателпринагревании(охлаждении),тепловоеравновесие,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; 

описыватьизученныеэлектрическиесвойствавеществаиэлектрическиеявления(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; 

анализироватьфизическиепроцессыиявления,используяфизическиезаконыипринципы: 
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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 процессовс 

использованием прямых, и косвенных измерений, при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезуучебного эксперимента, собирать установкуиз 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 этомконструировать установку, фиксировать результатыполученной 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 деятельностис 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, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностей и физических явлений; 

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-физиковв развитие науки, 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

использовать теоретические знания по физике в повседневной жизнидля обеспечения 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

оценивать вклад каждого из участников группыв решение рассматриваемой проблемы. 

 

Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса 

курса физики базового уровня в 11 классе обучающийся научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картинымира,вразвитиисовременнойтехникиитехнологий,впрактическойдеятельностилюдей, 

целостность и единство физической картины мира; 

учитывать границы применения изученных физических моделей: точечный электрический 

заряд,лучсвета,точечныйисточниксвета,ядернаямодельатома,нуклоннаямодельатомногоядра 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, 

действиемагнитногополянапроводникстокомидвижущийсязаряд,электромагнитныеколебания 
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и волны, прямолинейное распространение света, отражение, преломление, интерференция, 

дифракцияи 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, 

электрическуюпроводимостьразличныхсред)иэлектромагнитныеявления(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 электрическогои магнитного 

полей,периодичастотаколебанийвколебательномконтуре,зарядисилатокавпроцессе гармонических 

электромагнитных колебаний, фокусное расстояние и оптическая сила линзы, при 

описанииправильнотрактоватьфизическийсмыслиспользуемыхвеличин,ихобозначенияиединицы,у

казыватьформулы,связывающиеданнуюфизическуювеличинусдругимивеличинами; 

описыватьизученныеквантовыеявленияипроцессы,используяфизическиевеличины: 

скоростьэлектромагнитных волн,длинаволныичастотасвета,энергияиимпульсфотона, период 

полураспада, энергия связи атомных ядер, при описании правильно трактовать физический смысл 

используемыхвеличин,ихобозначенияиединицы,указыватьформулы,связывающиеданную 

физическую величинус другими величинами, вычислять значение физической величины; 

анализироватьфизическиепроцессыиявления,используяфизическиезаконыипринципы: 

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 выражениеи условия (границы, области) 

применимости; 

определять направление вектора индукции магнитного поля проводникас током, силы 

Ампера и силы Лоренца; 

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

выполнятьэкспериментыпоисследованиюфизическихявленийипроцессовс 

использованием прямых, и косвенных измерений: при этом формулировать проблему/задачу и 

гипотезуучебного эксперимента, собирать установкуиз 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 деятельностис 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, необходимыедля её решения, проводить расчёты и оценивать 

реальность полученного значения физической величины; 

решать качественные задачи: выстраивать логически непротиворечивую цепочку 

рассуждений с использованием изученных законов, закономерностейи физических явлений; 

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; 

объяснятьпринципыдействиямашин,приборовитехническихустройств,различатьусловия 
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ихбезопасногоиспользованиявповседневнойжизни; 

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 

безопасностиприобращениисприборамиитехническимиустройствами,длясохраненияздоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде; 

работатьвгруппесвыполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы, 

рационально распределять обязанности и планировать деятельность в нестандартных ситуациях, 

оценивать вклад каждого из участников группы в решение рассматриваемой проблемы. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физика» (базовый 

уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1. 115.6.1. Раздел 1. Физика и методы научного познания. 

Физика–наукаоприроде.Научныеметодыпознания 

окружающегомира.Рольэкспериментаитеориив процессе 

познания природы. Эксперимент в физике. 

Моделирование физических явлений и

 процессов.Научныегипотезы.Физическ

иезаконыитеории.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. 
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2.  Раздел2.Механика. 

 Тема1.Кинематика 
Механическое движение. Относительность 
механического движения. Система отсчёта. Траектория. 

Перемещение,скорость(средняяскорость,мгновенная 

скорость) и ускорение материальной точки, их проекции 

наосисистемыкоординат.Сложениеперемещенийи 
сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики зависимости координат, скорости, 

ускорения, пути и перемещения материальной точки от 
времени. 
Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения. 

 

 Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточки 

по окружностис постоянной по модулю скоростью. 

Угловая скорость, линейная скорость. Периоди частота 

обращения. Центростремительное ускорение. 
Технические устройства и практическое применение: 

спидометр, движение снарядов, цепные и ремённые 

передачи. 

Демонстрации. 
Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематических 

характеристик движения. 
Преобразованиедвиженийсиспользованиемпростых 

механизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 
Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломк 

горизонтуи горизонтально. 

Измерение ускорения свободного падения. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределения 

мгновенной скорости. 
Исследованиесоотношениямеждупутями,пройденными 

теломза последовательные равные промежутки времени 

при равноускоренном движениис начальной скоростью, 
равной нулю. 

Изучение движения шарика в вязкой жидкости. 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 
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3. 115.6.2.2.Тема2.Динамика. 

Принцип относительности Галилея. Первый закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. Второй 

закон Ньютонадля материальной точки. Третий закон 

Ньютона для материальных точек. 

Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Первая 

космическая скорость. 

Силаупругости.ЗаконГука.Вестела. 

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. 

Явлениеинерции. 

Сравнениемассвзаимодействующихтел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерениесил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Невесомость.Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Условияравновесиятвёрдоготела.Видыравновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениедвижениябрускапонаклоннойплоскости. 

 

 Исследованиезависимостисилупругости,возникающихв 

пружинеи резиновом образце, от их деформации. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, 

имеющего ось вращения. 
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4. 115.6.2.3. Тема 3. Законы сохранения в механике. 

Импульс материальной точки  (тела),  системы 

материальных точек. Импульс силы и

 изменениеимпульсатела.Законсохраненияим

пульса.Реактивное движение. 

Работасилы.Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об 

изменении кинетической энергии. 

Потенциальная энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированнойпружины.Потенциальнаяэнергиятела 

вблизи поверхности Земли. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Связь работы 

непотенциальных сил с изменением механической 

энергии системы тел. Закон сохранения механической 

энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 

Технические устройства и практическое применение: 

водомёт, копёр, пружинный пистолет, движение ракет. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Переходпотенциальнойэнергиивкинетическуюиобратно. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Изучениеабсолютно неупругогоудара спомощьюдвух 

одинаковых нитяных маятников. 

Исследование связи работы силы с изменением 

механической энергии телана примере растяжения 

резинового жгута. 

 

5.  Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории 

и их опытное обоснование. Броуновское движение. 

Диффузия. Характер движенияи взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей.Массаиразмерымолекул.Количествовещества. 

Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураиеёизмерение.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.ЗаконДальтона.Изопроцессыв 

идеальном газе с постоянным количеством вещества. 

Графическое представление изопроцессов: изотерма, 

изохора, изобара. 

Технические устройства и практическое применение: 

термометр, барометр. 
Демонстрации. 
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 Опыты,доказывающиедискретноестроениевещества, 

фотографии молекул органических соединений. 

Опытыподиффузиижидкостейигазов. 

Модель броуновского движения. 

МодельопытаШтерна. 

Опыты, доказывающие существование 

межмолекулярного взаимодействия. 

Модель,иллюстрирующаяприродудавлениягазана стенки 

сосуда. 

Опыты, иллюстрирующие уравнение состояния 

идеального газа, изопроцессы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Определениемассывоздухавкласснойкомнатенаоснове 

измеренийобъёмакомнаты,давленияитемпературывоздуха 

в ней. 

Исследованиезависимостимеждупараметрамисостояния 
разреженногогаза. 

 

6. 115.6.3.2. Тема 2. Основы термодинамики. 

Термодинамическая  система. Внутренняя 

 энергиятермодинамическойсистемыиспос

обыеёизменения. 

Количествотеплотыиработа.Внутренняяэнергияодноатом

ногоидеальногогаза.Видытеплопередачи: 

теплопроводность, конвекция, излучение. Удельная 

теплоёмкость вещества. Количество теплоты 

 притеплопередаче. 

Понятие об адиабатном процессе. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона 

термодинамики к изопроцессам. Графическая 

интерпретация работы газа. 

Второй закон термодинамики. Необратимость процессов 

в природе. 

Тепловыемашины.Принципыдействиятепловыхмашин. 

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:вылетпробкиизбутылкиподдействиемсжатого 

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. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение удельной теплоёмкости. 

 

7. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. Фазовые 

переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. 

Абсолютнаяи относительная влажность воздуха. 

Насыщенныйпар.Удельнаятеплотапарообразования. 

 



318  

 Зависимостьтемпературыкипенияотдавления. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. Жидкие кристаллы. 

Современные материалы. Плавлениеи кристаллизация. 

Удельная теплота плавления. Сублимация. 

Уравнениетепловогобаланса. 

Технические устройства и практическое применение: 

гигрометри психрометр, калориметр, технологии 

получения современных материалов,в том числе 

наноматериалов, и нанотехнологии. 

Демонстрации. 

Свойства насыщенных паров. 

Кипениеприпониженномдавлении. 

Способы измерения влажности. 

Наблюдениенагреванияиплавлениякристаллического 

вещества. 

Демонстрациякристаллов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Измерение 

относительной влажности воздуха. 

 

8.  Раздел4.Электродинамика. 

 Тема1.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. 
Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Взаимодействие наэлектризованных тел. 

Электрическое поле заряженных тел. 

Проводникивэлектростатическомполе. 

Электростатическая защита. 

Диэлектрикивэлектростатическомполе. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между ними и 

диэлектрической проницаемости. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы 

Измерение электроёмкости конденсатора. 

 

9. 115.6.4.2. Тема 2. Постоянный электрический ток. Токи в 

различных средах. 

Электрический  ток.  Условия  существования 

электрического тока. Источники тока. Сила тока. 
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 Постоянныйток. 

Напряжение.ЗаконОмадляучасткацепи. 

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. 

Электрическийтокврастворахирасплавахэлектролитов. 

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. 
Измерениесилытокаинапряжения. 

Зависимость сопротивления цилиндрических 

проводников от длины, площади поперечного сечения и 

материала. 

Смешанноесоединениепроводников. 

Прямое измерение электродвижущей силы. Короткое 

замыкание гальванического элемента и оценка 

внутреннего сопротивления. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Изучение 

смешанного соединения резисторов. 

Измерение электродвижущей силы источника тока и его 

внутреннего сопротивления. 
Наблюдениеэлектролиза. 

 

10. 115.6.5.Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики базового уровня в 10 классе 

осуществляетсяс учётом содержательных 

межпредметных связей с курсами математики, биологии, 

химии, географии и технологии. 

Межпредметныепонятия,связанныесизучениемметодов 

научного познания: явление, научный факт, гипотеза, 

физическая величина, закон, теория, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, модель, измерение. 

Математика:решениесистемыуравнений,линейная 
функция,парабола,гипербола,ихграфикиисвойства, 
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 тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, 

котангенс, основное тригонометрическое тождество, 

векторыи 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:дискретноестроениевещества,строениеатомови 

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 движенийс использованием 

механизмов, учёт трения в технике, подшипники, 

использование закона сохранения импульсав 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, 

электронагревательныеприборы,электроосветительные 
приборы,гальваника. 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1.  Раздел4.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 

индукциимагнитногополядлинногопрямогопроводника и 

замкнутого кольцевого проводника, катушки с током. 

Опыт Эрстеда. Взаимодействие проводников с током. 

СилаАмпера,еёмодульинаправление. 

Сила Лоренца, её модуль и направление. Движение 

заряженной частицыв 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 

индукциив проводнике, движущемся поступательно в 

однородном магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность. Явление самоиндукции. 

Электродвижущая сила самоиндукции. 
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 Энергиямагнитногополякатушкистоком. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и практическое применение: 

постоянныемагниты,электромагниты,электродвигатель, 

ускорители элементарных частиц, индукционная печь. 

Демонстрации. 

ОпытЭрстеда. 

Отклонениеэлектронногопучкамагнитнымполем. 

Линии индукции магнитного поля. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионыэлектролита. 

Явление электромагнитной индукции. 

ПравилоЛенца. 

Зависимость электродвижущей силы индукции от 

скорости изменения магнитного потока. 

Явлениесамоиндукции. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 

Изучение магнитного поля катушки с током. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с 

током. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

 

2.  Раздел5.Колебанияиволны. 
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 

колебаниявидеальномколебательномконтуре.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: 

электрическийзвонок,генераторпеременноготока,линии 
электропередач. 

Демонстрации. 
Исследование параметров колебательной системы 
(пружинныйили математический маятник). 

Наблюдение затухающих колебаний. 

Исследованиесвойстввынужденныхколебаний. 
Наблюдение резонанса. 
Свободныеэлектромагнитныеколебания. 
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 Осциллограммы(зависимостисилытокаинапряженияот 
времени)для электромагнитных колебаний. 

Резонансприпоследовательномсоединениирезистора, 

катушки индуктивности и конденсатора. 

Модельлинииэлектропередачи. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы 
Исследованиезависимостипериодамалыхколебаний груза 

на нити от длины нити и массы груза. 

Исследование переменного тока в цепи из 

последовательносоединённыхконденсатора,катушкии 
резистора. 

 

3. 115.7.2.2. 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 волнв технике и быту. 
Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение: 
музыкальныеинструменты,ультразвуковаядиагностикав 

техникеимедицине,радар,радиоприёмник,телевизор, 

антенна, телефон, СВЧ-печь. 

Демонстрации. 
Образование и распространение поперечных и 

продольных волн. 

Колеблющеесятелокакисточникзвука. 
Наблюдениеотраженияипреломлениямеханических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции механических 
волн. 

Звуковойрезонанс. 
Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытонасамплитудо

й и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. 

 

4. 115.7.2.3.Тема3. Оптика. 
Геометрическаяоптика.Прямолинейноераспространение 
света в однородной среде. Луч света.Точечный источник 

света. 

Отражение света. Законы отражения света. Построение 
изображенийв плоском зеркале. 

Преломление света. Законы преломления света. 

Абсолютный показатель преломления. Полное 
внутреннее отражение. Предельный угол полного 

внутреннего отражения. 
Дисперсиясвета.Сложныйсоставбелогосвета.Цвет. 
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 Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая линза. 
Фокусное расстояниеи оптическая сила тонкой линзы. 

Построениеизображенийвсобирающихирассеивающих 

линзах. Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое 
линзой. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волноваяоптика.Интерференциясвета.Когерентные 

источники. Условия наблюдения максимумов и 
минимумоввинтерференционнойкартинеотдвухсинфазны

х когерентных источников. 

Дифракциясвета.Дифракционнаярешётка.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,волоконнаяоптика,дифракционная 

решётка, поляроид. 

Демонстрации. 
Прямолинейное распространение, отражение и 
преломление света. Оптические приборы. 

Полноевнутреннееотражение.Модельсветовода. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдениеинтерференциисвета. 

Наблюдение дифракции света. 
Наблюдение дисперсии света. 

Получениеспектраспомощьюпризмы. 

Получениеспектраспомощьюдифракционнойрешётки. 

Наблюдение поляризации света. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы Измерение 

показателя преломления стекла. 
Исследованиесвойствизображенийвлинзах. 
Наблюдениедисперсиисвета. 

 

5. 115.7.3. 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. 

Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 
Связь массы с энергией и импульсом релятивистской 

частицы. Энергия покоя. 

 

6.  Раздел7.Квантоваяфизика. 

 Тема1.Элементыквантовойоптики 
Фотоны. Формула Планка связи энергии фотона с его 

частотой. Энергияи импульс фотона. 
Открытие и исследование фотоэффекта. Опыты А.Г. 

Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 
Давлениесвета.ОпытыП.Н.Лебедева. 

Химическое действие света. 

Техническиеустройстваипрактическоеприменение: 
фотоэлемент, фотодатчик, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 
Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 
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 Исследованиезаконоввнешнегофотоэффекта. 
Светодиод. 
Солнечнаябатарея. 

 

7. 115.7.4.2.Тема2.Строение атома. 
МодельатомаТомсона.ОпытыРезерфордапорассеянию α -

частиц. Планетарная модель атома. Постулаты Бора. 

Излучение и поглощение фотоновпри переходе атома с 

одногоуровняэнергиинадругой.Видыспектров.Спектр 
уровней энергии атома водорода. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Корпускулярно-волновой дуализм. 

Спонтанноеивынужденноеизлучение. 
Технические устройства и практическое применение: 

спектральный анализ (спектроскоп), лазер, квантовый 
компьютер. 

Демонстрации. 
Модель опыта Резерфорда. 

Определениедлиныволнылазера. 

Наблюдениелинейчатыхспектровизлучения. Лазер. 
Ученическийэксперимент,лабораторныеработы. 
Наблюдениелинейчатогоспектра. 

 

8. 115.7.4.3.Тема3.Атомное ядро. 
Эксперименты, доказывающие сложность строения ядра. 

Открытие радиоактивности. Опыты Резерфорда по 
определению состава радиоактивного излучения. 

Свойства альфа-, бета-, гамма-излучения. Влияние 

радиоактивностина живые организмы. 
Открытие протона и нейтрона. Нуклонная модель ядра 

Гейзенберга–Иваненко.Зарядядра.Массовоечислоядра. 

Изотопы. 
Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. 

Гамма-излучение. Закон радиоактивного распада. 

Энергия связи нуклонов в ядре. Ядерные силы. Дефект 

массы ядра. 

Ядерныереакции.Делениеисинтезядер. 
Ядерный реактор. Термоядерный синтез. Проблемы и 
перспективыядернойэнергетики.Экологическиеаспекты 

ядерной энергетики. 

Элементарныечастицы.Открытиепозитрона. 
Методынаблюденияирегистрацииэлементарныхчастиц. 
Фундаментальныевзаимодействия.Единствофизической 

картины мира. 

Технические устройства и практическое применение: 
дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, атомная 

бомба. 

Демонстрации. 
Счётчикионизирующихчастиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы 

Исследованиетрековчастиц(поготовымфотографиям). 

 

9. 115.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и астрофизики. 
Этапы развития астрономии. Прикладное

 имировоззренческое значение астрономии. 

Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,их 
видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнца 
извёзд.Звёзды,ихосновныехарактеристики.Диаграмма 
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 «спектральный класс – светимость». Звёзды главной 
последовательности. Зависимость «масса – светимость» 

для звёзд главной последовательности. Внутреннее 

строение звёзд. Современные представления о 
происхождениииэволюцииСолнцаизвёзд.Этапыжизни 

звёзд. 

МлечныйПуть–нашаГалактика.Положениеидвижение 

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. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученическиенаблюдения. 
Наблюдения невооружённым глазом с использованием 

компьютерных приложений для определения положения 
небесных объектов на конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 
НаблюдениявтелескопЛуны,планет,МлечногоПути. 

 

10. 115.7.6.Обобщающееповторение. 
Роль физики и астрономии в экономической, 
технологической, социальнойи этической сферах 

деятельностичеловека,рольиместофизикииастрономии в 

современной научной картине мира, роль физической 
теории в формировании представлений о физической 

картине мира, место физической картины мирав общем 

рядусовременныхестественно-научных представленийо 
природе. 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научныепредметы») (далеесоответственно –программапофизике,физика) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программыпо физике и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

Пояснительнаязаписка 

Программа по физике 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. 

Программа по физике определяет обязательное предметное содержание, устанавливает 

рекомендуемую последовательность изучения теми разделов учебного предмета с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей,логики учебногопроцесса,возрастных особенностей 

обучающихся. Программа по физике даёт представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Физика» на 

углублённом уровне. 

Изучение курса физики углублённого уровня позволяет реализовать задачи 

профессиональной ориентации, направлено на создание условийдля проявления своих 

интеллектуальных и творческих способностей каждым обучающимся, которые необходимы для 

продолженияобразованияворганизацияхпрофессионалньогообразованияпоразличнымфизико- 
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техническими инженерным специальностям. 

В программе по физике определяются планируемые результаты освоения курса физики на 

уровне среднего общего образования: личностные, метапредметные, предметные (на углублённом 

уровне). Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу по физике на 

уровне среднего общего образования на углублённом уровне, является системно-деятельностный 

подход. 

Программапо физикевключает: 
планируемые результаты освоения курса физики на углублённом уровне,в том числе 

предметные результаты по годам обучения; 

содержаниеучебногопредмета«Физика»погодам обучения. 

Программапофизикепредоставляетвозможностидляреализацииразличныхметодических 

подходов к преподаванию физики на углублённом уровне при условии сохранения обязательной 

части содержания курса. 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступаяв качестве учебного 

предметавшколе,вноситсущественныйвкладвсистемузнанийобокружающеммире.Школьный курс 

физики – системообразующийдля естественно-научных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежатв основе процессов и явлений, изучаемых химией, биологией, 

физическойгеографиейиастрономией.Использованиеиактивноеприменениефизических знаний 

определилохарактерибурноеразвитиеразнообразныхтехнологийвсфереэнергетики,транспорта, 

освоениякосмоса,полученияновыхматериаловсзаданнымисвойствами.Изучениефизикивносит 

основной вклад в формирование естественно-научной картины мира обучающегося, в 

формирование умений применять научный метод познания при выполнении ими учебных 

исследований. 

В основукурса физики на уровне среднего общего образования положен ряд идей, которые 

можно рассматривать как принципы его построения. 

Идеяцелостности.Всоответствииснейкурсявляетсялогическизавершённым,онсодержит 

материализвсехразделовфизики,включаеткаквопросыклассической,такисовременнойфизики. 

Идеягенерализации.Всоответствииснейматериалкурсафизикиобъединёнвокруг 

физическихтеорий.Ведущимвкурсеявляетсяформированиепредставленийоструктурных 

уровняхматерии,веществеиполе. 

Идея гуманитаризации. Реализация идеи предполагает использование гуманитарного 

потенциала физической науки, осмысление связи развития физикис развитием общества, а также с 

мировоззренческими, нравственнымии экологическими проблемами. 

Идея прикладной направленности. Курс физики углублённого уровня предполагает 

знакомство с широким кругом технических и технологических приложений изученных теорий и 

законов. При этом рассматриваются на уровне общих представлений и современные технические 

устройства, и технологии. 

Идеяэкологизацииреализуетсяпосредствомвведенияэлементовсодержания,посвящённых 

экологическим проблемам современности, которые связаныс развитием техники и технологий, а 

также обсуждения проблем рационального природопользования и экологической безопасности. 

Освоение содержания программы по физике строится на принципах системно- 

деятельностного подхода. Для физики реализация этих принципов базируется на использовании 

самостоятельного эксперимента как постоянно действующего фактора учебного процесса. Для 

углублённого уровня– это система самостоятельного ученического эксперимента, включающего 

фронтальные ученические опыты при изучении нового материала, лабораторные работы и работы 

практикума.Приэтомвозможныдваспособареализациифизическогопрактикума.Впервомслучае 

практикум проводится либо в конце 10 и 11 классов, либо после первого и второго полугодий в 

каждомизэтихклассов.Второйспособ–этоинтеграцияработпрактикумавсистемулабораторных 

работ,которыепроводятсявпроцессеизученияраздела(темы).Приэтомподработамипрактикума 

понимается самостоятельное исследование, которое проводится по руководству свёрнутого, 

обобщённого вида без пошаговой инструкции. 

Впрограммепофизикесистемаученическогоэксперимента,лабораторныхработи 
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практикума представлена единым перечнем. Выбор тематики для этих видов ученических 

практических работ осуществляется участниками образовательного процесса исходя из 

особенностей поурочного планированияи оснащения кабинета физики. При этом обеспечивается 

овладение обучающимися умениями проводить прямые и 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 и неявно заданной физической 

моделью, позволяющие применять изученные законы и закономерности как из одного раздела 

курса, так и интегрируя применение знаний из разных разделов. Для качественных задач 

приоритетом являются заданияна объяснение/предсказание протекания физических явлений и 

процессовв окружающей жизни, требующие выбора физической модели для ситуации практико- 

ориентированного характера. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса курс физики углублённого уровняна уровне среднего общего образования 

долженизучатьсявусловияхпредметногокабинета.Вкабинетефизикидолжнобытьнеобходимое 

лабораторное оборудование для выполнения указанных в программе по физике ученических 

опытов, лабораторных работ и работ практикума, а также демонстрационное оборудование. 

Демонстрационное оборудование формируется в соответствиис 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 

использованиианалоговых ицифровыхприборов,атакжекомпьютерныхизмерительных системв 

виде цифровых лабораторий. 

Основнымицелями изученияфизики вобщемобразовании 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; 

развитие представлений о возможных сферах будущей профессиональной деятельности, 

связанных с физикой, подготовка к дальнейшему обучениюв этом направлении. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задачв 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; 

формированиеуменийприменятьтеоретическиезнаниядляобъясненияфизическихявлений в 

природе и для принятия практических решенийв повседневной жизни; 

освоение способов решения различных задач с явно заданной физической моделью, задач, 

подразумевающих самостоятельное создание физической модели, соответствующей условиям 

задачи, в том числе задач инженерного характера; 

понимание физических основ и принципов действия технических устройстви 

технологических процессов, их влияния на окружающую среду; 

овладение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов,анализаиинтерпретацииинформации,определениядостоверностиполученного 
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результата; 

создание условий для развития умений проектно-исследовательской, творческой 

деятельности; 

развитиеинтересаксферампрофессиональнойдеятельности,связаннойс физикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО углублённый уровень изучения учебного 

предмета «Физика» на уровне среднего общего образования выбирается обучающимися, 

планирующими продолжение образованияпо специальностям физико-технического профиля. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Предлагаемый в программе по физике перечень лабораторных и практических работ 

является рекомедованным, учитель делает выбор проведения лабораторных работ и опытов с 

учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 

В программе по физике каждого класса предлагается резерв времени, отводимый на 

вариативную часть программы, содержание которой формируется участниками образовательного 

процесса. Любая рабочая программа должна полностью включать в себя содержание данной 

программы по физике. 

Содержаниеобученияв10классе 

Раздел1.Научный методпознанияприроды. 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познанияи методы 

исследования физических явлений. 

Эксперимент и теорияв процессе познанияприроды. Наблюдениеиэксперимент в физике. 

Способыизмеренияфизическихвеличин(аналоговые ицифровые измерительные приборы, 

компьютерныедатчиковыесистемы). 

Погрешностиизмеренийфизическихвеличин(абсолютнаяиотносительная). 

Моделирование физических явлений и процессов (материальная точка, абсолютно твёрдое 

тело, идеальная жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. Физический закон, границы 

его применимости. Физическая теория. 

Роль и место физики вформировании современной научной картинымира,в практической 

деятельности людей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного тока при помощи аналоговых и 

цифровых измерительных приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. Примеры измерения физических величин 

при помощи компьютерных датчиков. 

Раздел2. Механика. 

Тема1.Кинематика. 

Механическоедвижение.Относительностьмеханическогодвижения.Системаотсчёта. Прямая и 

обратная задачи механики. 

Радиус-векторматериальнойточки,егопроекциинаоси системыкоординат. Траектория. 

Перемещение,скорость(средняяскорость,мгновеннаяскорость)иускорениематериальной 

точки, их проекции на оси системы координат. Сложение перемещений и сложение скоростей. 

Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Зависимость координат, 

скорости, ускорения и пути материальной точки от времении их графики. 

Свободноепадение.Ускорениесвободногопадения.Движениетела,брошенногопод углом к 

горизонту. Зависимость координат, скорости и ускорения материальной точки от времени и их 

графики. 

Криволинейное движение. Движение материальной точки по окружности. Угловая и 

линейнаяскорость.Периодичастотаобращения.Центростремительное(нормальное),касательное 

(тангенциальное) и полное ускорение материальной точки. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спидометр,движениеснарядов,цепные, 

шестерёнчатые и ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 
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Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематическиххарактеристикдвижения. 

Способы исследования движений. 

Иллюстрацияпредельногопереходаиизмерениемгновеннойскорости. Преобразование 

движений с использованием механизмов. 

Падениетелввоздухеи вразреженномпространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломкгоризонтуигоризонтально. Направление 

скорости при движении по окружности. 

Преобразованиеугловойскорости в редукторе. 
Сравнениепутей,траекторий,скоростейдвиженияодногоитогожетелавразныхсистемах отсчёта. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределениямгновенной скорости. 

Измерениеускоренияприпрямолинейномравноускоренномдвижении понаклонной 

плоскости. 

Исследованиезависимостипутиотвремениприравноускоренном движении. 

Измерениеускорениясвободногопадения(рекомендованоиспользованиецифровойлаборато

рии). 

Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально.Проверкагипотезы опрямой 

пропорциональной зависимости между дальностью полёта и начальной скоростью тела. 

Изучение движения тела по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Исследованиезависимостипериодаобращенияконическогомаятникаотегопараметров. Тема 

2. Динамика. 

ПервыйзаконНьютона.Инерциальныесистемыотсчёта.ПринципотносительностиГалилея. 
Неинерциальныесистемыотсчёта(определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки. 

ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 

Законвсемирноготяготения.Эквивалентностьгравитационнойиинертноймассы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного падения от высотынад поверхностью 

планеты и от географической широты. Движение небесных тели их спутников. Законы Кеплера. 

Первая космическая скорость. 

Силаупругости.ЗаконГука. Вестела.Вестела,движущегосясускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и сила трения покоя. Коэффициент 

трения. Сила сопротивления при движении тела в жидкости или газе, её зависимость от скорости 

относительного движения. 

Давление.Гидростатическоедавление.Сила Архимеда. 

Технические устройства и технологические процессы: подшипники, движение 

искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдениедвижениятелвинерциальныхинеинерциальныхсистемахотсчёта. Принцип 

относительности. 

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с одинаковым ускорением относительно 

неинерциальной системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с произведением массы тела на его 

ускорение в инерциальной системе отсчёта. 

Равенствосил,возникающихврезультатевзаимодействиятел. 

Измерение масс по взаимодействию. 

Невесомость. 

Вестелаприускоренномподъёмеипадении. 

Центробежные механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерениеравнодействующейсилпри движениибрускапонаклонной плоскости. 
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Проверка гипотезы о независимости времени движения бруска по наклонной плоскости на 

заданное расстояние от его массы. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихвпружинеирезиновомобразце,от их 

деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, перекинутой через лёгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового коэффициента зависимости Fтр(N). 

Исследование движения бруска по наклонной плоскости с переменным коэффициентом 

трения. 

Изучениедвижениягрузанавалустрением. 

Тема3.Статикатвёрдоготела. 

Абсолютно твёрдое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент 

силыотносительноосивращения.Плечосилы.Сложениесил,приложенныхктвёрдомутелу.Центр 

тяжести тела. 

Условияравновесиятвёрдоготела. 

Устойчивое,неустойчивое,безразличноеравновесие. 

Технические устройства и технологические процессы: кронштейн, строительный кран, 

решётчатые конструкции. 

Демонстрации. 

Условияравновесия. 

Виды равновесия. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиеусловийравновесиятвёрдоготела,имеющегоосьвращения. 

Конструирование кронштейнов и расчёт сил упругости. 

Изучение устойчивоститвёрдоготела,имеющегоплощадь опоры. 

Тема4.Законысохраненияв механике. 

Импульсматериальнойточки,системыматериальныхточек.Центрмасссистемы 

материальных точек. Теорема о движении центра масс. 

Импульссилыиизменениеимпульсатела. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивноедвижение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о сохранении момента импульса 

вцентральных полях. 

Работасилынамаломинаконечномперемещении.Графическоепредставлениеработы 

силы. 
Мощность силы. 

Кинетическаяэнергияматериальнойточки.Теоремаобизменениикинетическойэнергии 

материальнойточки. 

Потенциальные и непотенциальные силы. Потенциальная энергия. Потенциальная энергия 

упруго деформированной пружины. Потенциальная энергия тела в однородном гравитационном 

поле. Потенциальная энергия телавгравитационномполе однородного шара (внутри и внешара). 

Вторая космическая скорость. Третья космическая скорость. 

Связьработынепотенциальныхсилсизменениеммеханическойэнергиисистемытел.Закон 

сохранения механической энергии. 

Упругиеинеупругие столкновения. 

Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как следствие закона сохранения 

механической энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: движение ракет, водомёт, копёр, 

пружинный пистолет, гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Измерениемощностисилы. 

Изменениеэнергиителапри совершении работы. 
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Взаимные превращения кинетической и потенциальной энергий при действии на тело силы 

тяжести и силы упругости. 

Сохранениеэнергииприсвободном падении. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение импульса тела по тормозному пути. 

Измерениесилытяги,скоростимоделиэлектромобиляимощностисилытяги. 

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследованиесохраненияимпульсаприупругомвзаимодействии. 

Измерение кинетической энергии тела по тормозному пути. 

Сравнениеизмененияпотенциальнойэнергиипружинысработойсилытрения. 

Определение работы силы трения при движении тела по наклонной плоскости. 

Раздел 3. Молекулярная физика и термодинамика. 

Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ), их опытное обоснование. 

Диффузия.Броуновскоедвижение.Характердвиженияивзаимодействиячастицвещества.Модели 

строения газов, жидкостей и твёрдых тел и объяснение свойств вещества на основе этих моделей. 

Масса и размеры молекул (атомов). Количество вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловоеравновесие.Температураи способыеёизмерения.ШкалатемпературЦельсия. 

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической теории: частицы газа движутся 

хаотически и не взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. Абсолютная температура (шкала 

температурКельвина).ЗаконДальтона.Изопроцессывидеальномгазеспостояннымколичеством 

вещества. Графическое представление изопроцессов: изотерма, изохора, изобара. 

Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного теплового 

движения молекул идеального газа (основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической системы со средней кинетической 

энергией поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: термометр, барометр, получение 

наноматериалов. 

Демонстрации. 

Моделидвижениячастицвещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеороликсзаписьюреальногоброуновскогодвижения. 

Диффузия жидкостей. 

МодельопытаШтерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдениеиисследованиеизопроцессов. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Исследованиепроцессаустановлениятепловогоравновесияпритеплообменемеждугорячей и 

холодной водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано использование цифровой 

лаборатории). 

Изучениеизохорногопроцесса. 

Изучениеизобарногопроцесса. 

Проверкауравнениясостояния. 

Тема2.Термодинамика.Тепловыемашины. 

Термодинамическая (ТД) система. Задание внешних условийдля термодинамической 

системы. Внешние и внутренние параметры. Параметры термодинамической системы как средние 

значения величин, описывающихеё состояние на микроскопическом уровне. 

Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная релаксация термодинамической 

системы к тепловому равновесию. 
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Модель идеального газа в термодинамике – система уравнений: уравнение Менделеева– 

Клапейрона и выражение для внутренней энергии. Условия применимости этой модели: низкая 

концентрация частиц, высокие температуры. Выражение для внутренней энергии одноатомного 

идеального газа. 

Квазистатическиеинестатическиепроцессы. 

Элементарная работа в термодинамике. Вычисление работы по графику процесса на pV- 

диаграмме. 

Теплопередача как способ изменения внутренней энергии термодинамической системы без 

совершения работы. Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и молярная теплоёмкости вещества. 

Уравнение Майера. Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества теплоты при 

теплопередаче. Понятие об адиабатном процессе. 

Первыйзаконтермодинамики.Внутренняяэнергия.Количествотеплотыиработакакмеры 

изменения внутренней энергии термодинамической системы. 

Второйзаконтермодинамикидляравновесныхпроцессов:череззаданноеравновесноесостояние

термодинамическойсистемыпроходитединственнаяадиабата.Абсолютнаятемпература. 

Второй закон термодинамики для неравновесных процессов: невозможно передать теплоту 

отболеехолодноготелакболеенагретомубезкомпенсации(Клаузиус).Необратимостьприродных 

процессов. 

Принципыдействиятепловыхмашин.КПД. 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых двигателей. Тепловое загрязнение 

окружающей среды. 

Технические устройства и технологические процессы: холодильник, кондиционер, 

дизельный и карбюраторный двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких температур, 

утилизация«тепловых»отходовсиспользованиемтепловогонасоса,утилизациябиоорганического 

топлива для выработки «тепловой» и электроэнергии. 

Демонстрации. 

Изменениетемпературыприадиабатическомрасширении. 

Воздушное огниво. 

Сравнениеудельныхтеплоёмкостейвеществ. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерныемоделитепловыхдвигателей. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Исследованиепроцессаостываниявещества. Исследование 

адиабатного процесса. 

Изучениевзаимосвязи энергии межмолекулярного взаимодействияитемпературы кипения 

жидкостей. 

Тема3.Агрегатныесостояниявещества.Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение икипение. Удельная теплота парообразования. 

Насыщенныеиненасыщенныепары.Качественнаязависимостьплотности идавления 

насыщенногопараоттемпературы,ихнезависимостьотобъёманасыщенногопара.Зависимость 

температурыкипенияот давлениявжидкости. 

Влажностьвоздуха.Абсолютнаяиотносительная влажность. 

Твёрдоетело.Кристаллическиеиаморфныетела.Анизотропиясвойствкристаллов. 

Плавлениеи кристаллизация.Удельнаятеплотаплавления.Сублимация. 

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. Модуль Юнга. Предел упругих 

деформаций. 

Тепловое расширение жидкостей и твёрдых тел, объёмное и линейное расширение. 

Ангармонизм тепловых колебаний частиц вещества как причина теплового расширения тел (на 

качественном уровне). 
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Преобразованиеэнергиивфазовыхпереходах. Уравнение 

теплового баланса. 

Поверхностноенатяжение.Коэффициентповерхностногонатяжения.Капиллярныеявления. 

Давлениеподискривлённойповерхностьюжидкости.ФормулаЛапласа. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:жидкиекристаллы,современные 

материалы. 

Демонстрации. 

Тепловоерасширение. 

Свойстванасыщенных паров. 

Кипение.Кипениеприпониженномдавлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярныеявления. 

Моделиненьютоновскойжидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследованиенагреванияиплавлениякристаллическоговещества. Виды 

деформаций. 

Наблюдениемалых деформаций. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. Изучение 

закономерностей испарения жидкостей. 

Измерениеудельнойтеплотыплавленияльда. 

Изучение свойств насыщенных паров. 

Измерениеабсолютнойвлажностивоздухаиоценкамассыпароввпомещении. 

Измерение коэффициента поверхностного натяжения. 

ИзмерениемодуляЮнга. 

Исследованиезависимостидеформациирезиновогообразцаотприложеннойкнемусилы. Раздел 

4. Электродинамика. 

Тема1.Электрическое поле. 

Электризация тел и её проявления. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Проводники, диэлектрики и полупроводники. Элементарный электрический заряд. Закон 

сохранения электрического заряда. 

Взаимодействие зарядов. Точечные заряды. Закон Кулона. 

Электрическоеполе.Егодействиенаэлектрические заряды. 

Напряжённостьэлектрическогополя.Пробныйзаряд.Линиинапряжённостиэлектрического 

поля. Однородное электрическое поле. 

Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалови напряжение. 

Потенциальная энергия заряда в электростатическом поле. Потенциал электростатического поля. 

Связьнапряжённостиполяиразностипотенциаловдляэлектростатическогополя(какоднородного, так 

и неоднородного). 

Принципсуперпозицииэлектрических полей. 

Полеточечногозаряда.Полеравномернозаряженнойсферы.Полеравномернозаряженного по 

объёму шара. Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. Картины линий 

напряжённости этих полейи эквипотенциальных поверхностей. 

Проводникивэлектростатическомполе.Условиеравновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. Электроёмкость плоского конденсатора. 

Параллельноесоединениеконденсаторов.Последовательноесоединениеконденсаторов. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Движениезаряженнойчастицыводнородномэлектрическомполе. 

Технические устройства и технологические процессы: электроскоп, электрометр, 

электростатическая защита,заземлениеэлектроприборов, конденсаторы, генератор Ван деГраафа. 

Демонстрации. 



334  

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическоеполедвух заряженных пластин. 

Модельэлектростатическогогенератора(ВандеГраафа). 

Проводники в электрическом поле. 

Электростатическаязащита. 

Устройствоидействиеконденсаторапостояннойипеременнойёмкости. 

Зависимостьэлектроёмкостиплоскогоконденсатораотплощадипластин,расстояниямежду 

ними и диэлектрической проницаемости. 

Энергияэлектрическогополязаряженногоконденсатора. 

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. Оценка 

сил взаимодействия заряженных тел. 

Наблюдениепревращенияэнергиизаряженногоконденсаторавэнергиюизлучения 

светодиода. 

Изучениепротеканиятокавцепи,содержащейконденсатор. 

Распределениеразностипотенциалов(напряжения)припоследовательномсоединенииконден

саторов. 

Исследованиеразрядаконденсаторачерез резистор. 

Тема2.Постоянныйэлектрическийток. 

Силатока.Постоянныйток. 
Условиясуществованияпостоянногоэлектрическоготока.Источникитока.НапряжениеUи ЭДС 

ℰ. 

ЗаконОмадля участкацепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость сопротивления однородного проводника от его 

длины и площади поперечного сечения. Удельное сопротивление вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение проводников. Расчёт 

разветвлённых электрических цепей. Правила Кирхгофа. 

Работаэлектрическоготока.Закон Джоуля–Ленца. 

Мощностьэлектрическоготока.Тепловаямощность,выделяемаяна резисторе. 

ЭДСивнутреннеесопротивлениеисточникатока.ЗаконОмадляполной(замкнутой)электричес

кой цепи. Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсаторвцепипостоянноготока. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:амперметр,вольтметр,реостат, счётчик 

электрической энергии. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаи напряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для резистора, лампы накаливания 

исветодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических проводников от длины, площади поперечного 

сечения и материала. 

Исследованиезависимостисилытокаотсопротивленияприпостоянном напряжении. 

ПрямоеизмерениеЭДС.Короткоезамыканиегальваническогоэлемента иоценка 

внутреннего сопротивления. 

Способысоединенияисточниковтока,ЭДС батарей. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсамиисточникатокаотсилытокавцепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиесмешанногосоединениярезисторов. 

Измерениеудельногосопротивления проводников. 

Исследованиезависимостисилытокаотнапряжениядлялампынакаливания. Увеличение 

предела измерения амперметра (вольтметра). 

ИзмерениеЭДСи внутреннего сопротивленияисточникатока. 

ИсследованиезависимостиЭДСгальваническогоэлементаотвремени прикоротком 



335  

замыкании. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсамиисточникатокаотсилытокавцепи. 

Исследование зависимости полезной мощности источника тока от силы тока. 

Тема3.Токивразличных средах. 

Электрическая проводимость различных веществ. Электронная проводимость твёрдых 

металлов. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость. 

Электрическийтокввакууме.Свойстваэлектронных пучков. 

Полупроводники.Собственнаяипримеснаяпроводимостьполупроводников.Свойстваp–n- 

перехода. Полупроводниковые приборы. 

Электрический ток в электролитах. Электролитическая диссоциация. Электролиз. Законы 

Фарадея для электролиза. 

Электрическийтоквгазах.Самостоятельныйинесамостоятельныйразряд.Различныетипы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: газоразрядные лампы, электронно- 

лучевая трубка, полупроводниковыеприборы:диод,транзистор,фотодиод,светодиод,гальваника, 

рафинирование меди, выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 

Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

Законыэлектролиза Фарадея. 

Искровойразрядипроводимость воздуха. 

Сравнениепроводимостиметалловиполупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Наблюдение электролиза. 

Измерениезарядаодновалентного иона. 

Исследованиезависимостисопротивлениятерморезистораоттемпературы. 

Снятие вольт-амперной характеристики диода. 

Физическийпрактикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговыхи цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований зависимостей физических величин, 

проверкапредложенныхгипотез(выборизработ,описанныхвтематическихразделах 

«Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум»). 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 10 классе осуществляетсяс 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, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая 

лаборатория. 

Математика: Решение системы уравнений. Линейная функция, парабола, гипербола, их 

графики и свойства. Тригонометрические функции: синус, косинус, тангенс, котангенс, основное 

тригонометрическое тождество. Векторыи их проекции на оси координат, сложение векторов. 

Биология: механическое движение в живой природе, диффузия, осмос, теплообмен живых 

организмов, тепловое загрязнение окружающей среды, утилизация биоорганического топлива для 

выработки «тепловой» и электроэнергии, поверхностное натяжение и капиллярные явления в 

природе, электрические явления в живой природе. 

Химия:дискретноестроениевещества,строениеатомовимолекул,мольвещества,молярная 

масса, получение наноматериалов, тепловые свойства твёрдых тел, жидкостей и газов, жидкие 

кристаллы,электрическиесвойстваметаллов,электролитическаядиссоциация,гальваника, 
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электроннаямикроскопия. 

География:влажностьвоздуха,ветры,барометр, термометр. 

Технология: преобразование движений с использованием механизмов, учёт сухого и 

жидкого трения в технике, статические конструкции (кронштейн, решетчатые конструкции), 

использование законов сохранения механики в технике (гироскоп, 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, газоразрядные лампы, 

полупроводниковые приборы, гальваника. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Раздел4.Электродинамика. 

Тема 4. Магнитное поле. 

Взаимодействиепостоянныхмагнитовипроводниковстоком.Магнитноеполе.Вектор 

магнитной индукции. Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии магнитной индукции. 

Магнитноеполепроводникастоком(прямогопроводника,катушкиикруговоговитка). 

ОпытЭрстеда. 

СилаАмпера, еёнаправлениеимодуль. 

СилаЛоренца,еёнаправлениеимодуль.Движениезаряженнойчастицы воднородном 

магнитном поле. Работа силы Лоренца. 

Магнитноеполеввеществе.Ферромагнетики,пара-идиамагнетики. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:применениепостоянныхмагнитов, 

электромагнитов, тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картиналинийиндукциимагнитногополяполосовогоиподковообразногопостоянных магнитов. 

Картиналиниймагнитнойиндукцииполядлинногопрямогопроводника изамкнутого 

кольцевого проводника, катушки с током. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

ДействиесилыЛоренцанаионы электролита. 

Наблюдениедвиженияпучкаэлектроноввмагнитномполе. 

Принципдействияэлектроизмерительногоприборамагнитоэлектрическойсистемы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиемагнитногополяпостоянныхмагнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследованиедействияпостоянногомагнитанарамкустоком. 

Измерение силы Ампера. 

Изучениезависимости силыАмпераотсилы тока. 

Определениемагнитнойиндукции наосновеизмерениясилы Ампера. 

Тема5.Электромагнитнаяиндукция. 

Явлениеэлектромагнитнойиндукции.Потоквекторамагнитнойиндукции.ЭДСиндукции. 
ЗаконэлектромагнитнойиндукцииФарадея.Вихревоеэлектрическоеполе.Токи Фуко. 

ЭДСиндукциивпроводнике,движущемсяводнородноммагнитномполе. 

Правило Ленца. 

Индуктивность.Катушкаиндуктивностивцепипостоянноготока.Явлениесамоиндукции. 

ЭДС самоиндукции. 

Энергиямагнитногополякатушкистоком. 

Электромагнитное поле. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:индукционнаяпечь,соленоид,защита от 

электризации тел при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдениеявленияэлектромагнитной индукции. 
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ИсследованиезависимостиЭДСиндукцииотскоростиизменениямагнитногопотока. Правило 

Ленца. 

Падениемагнитавалюминиевой(медной)трубе. Явление 

самоиндукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСсамоиндукцииотскоростиизменениясилытокавцепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Определение индукциивихревого магнитногополя. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборкамодели электромагнитногогенератора. 

Раздел 5. Колебания и волны. 

Тема1.Механическиеколебания. 

Колебательнаясистема.Свободныеколебания. 

Гармонические колебания. Кинематическое и динамическое описание. Энергетическое 

описание (закон сохранения механической энергии). Вывод динамического описания 

гармонических колебаний из их энергетическогои кинематического описания. 

Амплитуда и фаза колебаний. Связь амплитуды колебаний исходной величины с 

амплитудами колебаний её скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных колебаний математического 

маятника. Период свободных колебаний пружинного маятника. 

Понятиеозатухающихколебаниях.Вынужденныеколебания.Резонанс.Резонанснаякривая. 

Влияниезатухания навид резонансной кривой.Автоколебания. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:метроном,часы,качели,музыкальные 

инструменты, сейсмограф. 

Демонстрации. 

Записьколебательногодвижения. 

Наблюдениенезависимости периодамалыхколебаний грузананитиотамплитуды. 

Исследованиезатухающихколебанийизависимостипериодасвободныхколебанийотсопроти

вления. 

Исследованиеколебанийгрузанамассивнойпружинесцельюформированияпредставлений об 

идеальной модели пружинного маятника. 

Законсохраненияэнергииприколебанияхгрузанапружине. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Измерениепериодасвободныхколебанийнитяногоипружинногомаятников. Изучение 

законов движения тела в ходе колебаний на упругом подвесе. 

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразованиеэнергиивпружинноммаятнике. 

Исследованиеубыванияамплитудызатухающихколебаний. 

Исследование вынужденных колебаний. 

Тема2.Электромагнитныеколебания. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания в идеальном 

колебательном контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда конденсаторас амплитудой 

силы тока в колебательном контуре. 

Законсохраненияэнергии видеальномколебательном контуре. 

Затухающиеэлектромагнитныеколебания.Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменныйток.Мощностьпеременноготока.Амплитудноеидействующеезначениесилы тока 

и напряжения при различной форме зависимости переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Экологическиерискиприпроизводствеэлектроэнергии.Культураиспользования 
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электроэнергиивповседневной жизни. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:электрическийзвонок,генератор 

переменного тока, линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Зависимостьчастотысвободныхколебанийотиндуктивностииёмкостиконтура. 

Осциллограммы электромагнитных колебаний. 

Генераторнезатухающихэлектромагнитныхколебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденныесинусоидальныеколебания. 

Резистор,катушкаиндуктивности иконденсаторвцепи переменноготока. 

Резонанс при последовательном соединении резистора, катушки индуктивности и 

конденсатора. 

Устройствоипринципдействиятрансформатора. Модель 

линии электропередачи. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. Изучение 

трансформатора. 

Исследование переменного тока через последовательно соединённые конденсатор, катушку 

и резистор. 

Наблюдениеэлектромагнитногорезонанса. 

Исследованиеработыисточниковсветавцепи переменного тока. 

Тема3.Механическиеиэлектромагнитныеволны. 
Механические волны, условия их распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. Свойства механических волн: отражение, 

преломление, интерференция и дифракция. 

Звук.Скоростьзвука.Громкостьзвука.Высотатона.Тембрзвука. 

Шумовое загрязнение окружающей среды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения электромагнитных волн. Взаимная 

ориентациявекторов�𝐸𝐸�⃗ ,�𝐵𝐵�⃗ ,𝑣𝑣⃗вэлектромагнитнойволне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, преломление, поляризация, интерференция и 

дифракция. 

Шкалаэлектромагнитныхволн.Применениеэлектромагнитныхволнвтехникеибыту. 

Принципы радиосвязи и телевидения. Радиолокация. 

Электромагнитноезагрязнениеокружающей среды. 

Технические устройства и практическое применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике и 

медицине. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхипродольныхволн. 

Колеблющееся тело как источник звука. 

Зависимость длины волны от частоты колебаний.Наблюдение 

отражения и преломления механических волн. 

Наблюдениеинтерференцииидифракциимеханическихволн. 

Акустический резонанс. 

Свойстваультразвукаиего применение. 

Наблюдение связи громкости звука и высоты тона с амплитудой и частотой колебаний. 

Исследованиесвойствэлектромагнитныхволн:отражение,преломление,поляризация, 

дифракция, интерференция. 

Обнаружениеинфракрасногоиультрафиолетовогоизлучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Изучение параметров звуковой волны. 

Изучениераспространениязвуковыхволнвзамкнутомпространстве. 

Тема4.Оптика. 
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света. 

Прямолинейноераспространениесветаводнороднойсреде.Лучсвета.Точечныйисточник 

Отражениесвета.Законыотражениясвета.Построениеизображенийвплоскомзеркале. 

Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. Абсолютный показатель преломления. 

Относительныйпоказательпреломления.Постоянствочастотысветаисоотношениедлинволнпри 

переходе монохроматического света через границу раздела двух оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный состав белого света. 

Цвет.Полноевнутреннееотражение.Предельный уголполноговнутреннего 

отражения. 

Собирающиеирассеивающиелинзы.Тонкаялинза.Фокусноерасстояниеиоптическаясила 

тонкой линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой сферической линзы от её геометрии и 

относительного показателя преломления. 

Формулатонкойлинзы.Увеличение,даваемоелинзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным углом к её главной оптической оси. 

Построение изображений точки и отрезка прямой в собирающихи рассеивающих линзах и их 

системах. 

Оптическиеприборы.Разрешающаяспособность.Глазкакоптическаясистема. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волновая оптика. Интерференция света. Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине от двух когерентных источников. 

Примеры классических интерференционных схем. 

Дифракция света. Дифракционная решётка. Условие наблюдения главных максимумов при 

падении монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризация света. 

Технические устройства и технологические процессы: очки, лупа, перископ, фотоаппарат, 

микроскоп, проекционный аппарат, просветление оптики, волоконная оптика, дифракционная 

решётка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света. 

Исследованиепреломлениясвета. 

Наблюдениеполноговнутреннегоотражения.Модельсветовода. 

Исследованиеходасветовыхпучковчерезплоскопараллельнуюпластинуипризму. 

Исследование свойств изображений в линзах. 

Модели микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдениецветовтонкихплёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки. 

Наблюдениедифракционногоспектра. 

Наблюдение дисперсии света. 

Наблюдениеполяризации света. 

Применениеполяроидовдляизучениямеханическихнапряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, практикум. 

Измерениепоказателяпреломления стекла. 

Исследованиезависимостифокусногорасстоянияотвещества(напримережидкихлинз). 

Измерение фокусного расстояния рассеивающих линз. 

Получениеизображениявсистемеизплоскогозеркалаилинзы. Получение 

изображения в системе из двух линз. 

Конструированиетелескопическихсистем. 

Наблюдение дифракции, интерференции и поляризации 

света.Изучениеполяризациисвета,отражённогоотповерхностидиэлектри

ка. Изучение интерференции лазерного излучения на двух щелях. 

Наблюдение дисперсии. 
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Наблюдениеиисследованиедифракционногоспектра. 

Измерение длины световой волны. 

Получениеспектраизлучениясветодиодаприпомощидифракционной решётки. 

Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности. 

Границы применимости классической механики. Постулаты специальной теории 

относительности. 

Пространственно-временнойинтервал.ПреобразованияЛоренца.Условиепричинности. 

Относительностьодновременности.Замедлениевремениисокращение длины. 

Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 
Связьмассысэнергиейиимпульсомрелятивистскойчастицы.Энергия покоя. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спутниковыеприёмники, ускорители 

заряженных частиц. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум. 

Определениеимпульсаиэнергиирелятивистскихчастиц(пофотографиямтреков заряженных 

частиц в магнитном поле). 

Раздел7.Квантовая физика. 

Тема1.Корпускулярно-волновой дуализм. 
Равновесноетепловое излучение(излучение абсолютночёрноготела).ЗаконсмещенияВина. 

ГипотезаПланкао квантах. 

Фотоны.Энергияиимпульсфотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Законы фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для 

фотоэффекта. «Красная граница» фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на абсолютно поглощающуюи абсолютно 

отражающую поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны деБройля. Длина волны деБройляи размеры области 

локализации движущейся частицы. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов на 

кристаллах. 

Специфика измерений в микромире. Соотношения неопределённостей Гейзенберга. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы:спектрометр,фотоэлемент, 

фотодатчик,туннельныймикроскоп,солнечнаябатарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисопротивленияполупроводниковотосвещённости. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование фоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе исследования фотоэффекта. 

Исследованиезависимостисилытокачерезсветодиодотнапряжения. 

Тема 2. Физика атома. 

Опытыпоисследованиюстроенияатома.Планетарнаямодельатома Резерфорда. 
Постулаты Бора. Излучение и поглощение фотонов при переходе атомас одного уровня 

энергии на другой. 

Видыспектров.Спектруровнейэнергииатомаводорода. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазер. 

Технические устройства и технологические процессы: спектральный анализ (спектроскоп), 

лазер, квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдениелинейчатыхспектров. 

Устройствоидействиесчётчикаионизирующихчастиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 
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Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Наблюдение линейчатого спектра. 

Исследованиеспектраразреженногоатомарноговодородаиизмерениепостоянной Ридберга. 

Тема3.Физикаатомногоядраиэлементарных частиц. 

Нуклонная модель ядра Гейзенберга–Иваненко. Заряд ядра. Массовое число ядра. Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и позитронный бета-распад. Гамма- 

излучение. 
Закон радиоактивного распада. Радиоактивные изотопы в природе. Свойства 

ионизирующего излучения. Влияние радиоактивности на живые организмы. Естественный фон 

излучения. Дозиметрия. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы.Дефектмассы ядра. 

Ядерные реакции. Деление и синтез ядер. Ядерные реакторы. Проблемы управляемого 

термоядерного синтеза. Экологические аспекты развития ядерной энергетики. 

Методырегистрации иисследованияэлементарныхчастиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, мезоны и лептоны. Представление о 

Стандартной модели. Кварк-глюонная модель адронов. 

ФизиказапределамиСтандартноймодели.Тёмнаяматерияитёмнаяэнергия. 

Единство физической картины мира. 

Технические устройстваи технологическиепроцессы: дозиметр,камераВильсона,ядерный 

реактор, термоядерный реактор, атомная бомба,магнитно-резонансная томография. 

Ученическийэксперимент,лабораторныеработы,практикум. 

Исследование треков частиц (по готовым фотографиям). 

Исследованиерадиоактивногофонасиспользованиемдозиметра. 

Изучение поглощения бета-частиц алюминием. 

Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики. 

Этапыразвитияастрономии.Прикладноеимировоззренческоезначениеастрономии. 
Применимостьзаконовфизикидляобъясненияприродыкосмическихобъектов. 

Методы астрономических исследований. Современные оптические телескопы, 

радиотелескопы, внеатмосферная астрономия. 

Видзвёздногонеба.Созвездия,яркиезвёзды,планеты,ихвидимоедвижение. Солнечная 

система. 

Солнце.Солнечнаяактивность.ИсточникэнергииСолнцаизвёзд. 

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. 

МасштабнаяструктураВселенной.Метагалактика. 

Нерешённые проблемы астрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения звёздного неба невооружённым глазом с использованием компьютерных 

приложений для определения положения небесных объектовна конкретную дату: основные 

созвездия Северного полушария и яркие звёзды. 

Наблюдениявтелескоп Луны,планет,туманностей извёздныхскоплений. 

Физическийпрактикум. 

Способы измерения физических величин с использованием аналоговыхи цифровых 

измерительных приборов и компьютерных датчиковых систем. Абсолютные и относительные 

погрешности измерений физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведениекосвенныхизмерений,исследованийзависимостейфизическихвеличин, 
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проверкапредложенныхгипотез(выборизработ,описанныхвтематическихразделах 

«Ученическийэксперимент,лабораторныеработы, практикум»). 

Обобщающееповторение. 

Обобщение и систематизация содержания разделов курса «Механика», «Молекулярная 

физика и термодинамика», «Электродинамика», «Колебанияи волны», «Основы специальной 

теории относительности», «Квантовая физика», «Элементы астрономии и астрофизики». 

Роль физики и астрономии в экономической, технологической, социальнойи этической 

сферахдеятельностичеловека,рольиместофизикииастрономиивсовременнойнаучнойкартине мира, 

значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физическойтеории,рольфизическойтеориивформированиипредставленийофизическойкартине 

мира, место физической картины мира в общем ряду современных естественно-научных 

представлений о природе. 

Межпредметныесвязи. 

Изучение курса физики углублённого уровня в 11 классе осуществляетсяс 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, погрешности измерений, измерительные приборы, цифровая 

лаборатория. 

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:электрическиеявлениявживойприроде,колебательныедвижения вживой 

природе,экологическиерискиприпроизводствеэлектроэнергии,электромагнитноезагрязнение 

окружающейсреды,ультразвуковаядиагностикавмедицине,оптическиеявлениявживойприроде. 

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, сейсмограф. 

Технология: применение постоянных магнитов, электромагнитов, электродвигатель Якоби, 

генератор переменного тока, индукционная печь, линии электропередач, электродвигатель, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, ультразвуковая диагностика в технике, 

проекционный аппарат, волоконная оптика, солнечная батарея, спутниковые приёмники, ядерная 

энергетика и экологические аспекты её развития. 

Планируемые результаты освоения программы по физике на уровне среднего общего 

образования 

Освоение учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего образования 

(углубленный уровень) должно обеспечить достижение следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Физика»должны отражать 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопыта 

иопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

принятиетрадиционныхобщечеловеческихгуманистическихидемократическихценностей; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать 

всамоуправлениивобразовательнойорганизации; 



343  

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,достижениямроссийскихучёныхв области 

физики и технике; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанные решения,ориентируясьна 

морально-нравственные нормы и ценности,в том числе в деятельности учёного; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикунаучноготворчества,присущего 

физической науке; 

5) трудовоговоспитания: 

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; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаосновезнанияцелей 

устойчивого развития человечества; 

Расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленностинаосновеимеющихсязнаний 

по физике; 

7) ценностинаучногопознания: 

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. 

Впроцесседостиженияличностныхрезультатовосвоенияпрограммыпофизикедляуровня 

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,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении общения, способность к сочувствиюи сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 
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выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых физических явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяматериальныхи 

нематериальныхресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами физической науки; 

владетьнавыкамиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельностивобластифизики, 

способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешениязадачфизического 

содержания, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных 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; 

даватьоценкуновым ситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнанияпофизикевпрактическуюобластьжизнедеятельности; уметь 

интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; ставить 

проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

3) работасинформацией: 

владеть навыками получения информации физического содержанияиз источников разных 

типов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизациюиинтерпретациюинформации 

различных видов и форм представления; 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять общение на уроках физики и во внеурочной деятельности; 

распознаватьпредпосылкиконфликтныхситуацийисмягчатьконфликты; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 
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предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчес

тво и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельностьвобластифизикииастрономии, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи; 

самостоятельносоставлятьпланрешениярасчётныхикачественныхзадач,планвыполнения 

практической работы с учётом имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьнасебяответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюэрудициивобластифизики,постоянно повышать 

свой образовательный и культурный уровень; 

2) самоконтроль: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

3) принятиесебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсакурса 

физики углубленного уровня в 10 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, экологической, социальной и 

этической сферах деятельности человека, роль и место физикив современной научной картине 

мира, значение описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций 

физическойтеории–механики,молекулярнойфизикиитермодинамики,рольфизическойтеориив 

формировании представлений о физической картине мира; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

инерциальная система отсчёта, абсолютно твёрдое тело, материальная точка, равноускоренное 

движение, свободное падение, абсолютно упругая деформация, абсолютно упругое и абсолютно 

неупругоестолкновения,моделигаза,жидкостиитвёрдого(кристаллического)тела,идеальныйгаз, 

точечный заряд, однородное электрическое поле; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять механические процессы и явления, используя основные 

положения и законы механики (относительность механического движения, формулы кинематики 

равноускоренного движения, преобразования Галилея для скорости и перемещения, законы 

Ньютона, принцип относительности Галилея, закон всемирного тяготения, законы сохранения 

импульсаимеханическойэнергии,связьработысилысизменениеммеханическойэнергии,условия 

равновесия твёрдого тела), при этом использовать математическое выражение законов, указывать 

условия применимости физических законов: преобразований Галилея, второго и третьего законов 

Ньютона, законов сохранения импульсаи механической энергии, закона всемирного тяготения; 

анализировать и объяснять тепловые процессы и явления, используя основные положения 

молекулярно-кинетической теории и законы молекулярной физикии термодинамики (связь 

давленияидеальногогазасо среднейкинетической энергиейтеплового движенияи концентрацией 
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его молекул, связь температуры вещества со средней кинетической энергией теплового движения 

егочастиц,связьдавленияидеальногогазасконцентрациеймолекулиеготемпературой,уравнение 

Менделеева–Клапейрона, первый закон термодинамики, закон сохранения энергиив тепловых 

процессах), при этом использовать математическое выражение законов, указывать условия 

применимости уравнения Менделеева–Клапейрона; 

анализироватьиобъяснятьэлектрическиеявления,используяосновныеположенияизаконы 

электродинамики (закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, потенциальность 

электростатическогополя,принципсуперпозицииэлектрическихполей,приэтомуказываяусловия 

применимостизаконаКулона,атакжепрактическиважныесоотношения:законыОмадля участка 

цепии для замкнутой электрической цепи, закон Джоуля–Ленца, правила Кирхгофа, законы 

Фарадея для электролиза); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: перемещение, скорость, 

ускорение, импульс тела и системы тел, сила, момент силы, давление, потенциальная энергия, 

кинетическая энергия, механическая энергия, работа силы, центростремительное ускорение, сила 

тяжести, сила упругости, сила трения, мощность, энергия взаимодействия тела с Землёй вблизи её 

поверхности,энергияупругойдеформациипружины,количествотеплоты,абсолютнаятемпература 

тела, работа в термодинамике, внутренняя энергия идеального одноатомного газа, работа 

идеального газа, относительная влажность воздуха,коэффициент полезного действия идеального 

теплового двигателя; электрическое поле, напряжённость электрического поля, напряжённость 

поля точечного заряда или заряженного шара в вакууме и в диэлектрике, потенциал 

электростатического поля, разность потенциалов, электродвижущая сила, сила тока, напряжение, 

мощность тока, электрическая ёмкость плоского конденсатора, сопротивление участка цепи с 

последовательным и параллельным соединением резисторов, энергия электрического поля 

конденсатора; 

объяснять особенности протекания физических явлений: механическое движение, тепловое 

движение частиц вещества, тепловое равновесие, броуновское движение, диффузия, испарение, 

кипениеиконденсация,плавлениеикристаллизация,направленностьтеплопередачи,электризация 

тел, эквипотенциальность поверхности заряженного проводника; 

проводить исследование зависимости одной физической величины от другойс 

использованием прямых измерений, при этом конструировать установку, фиксировать результаты 

полученнойзависимостифизическихвеличинввидеграфиковсучётомабсолютныхпогрешностей 

измерений, делать выводыпо результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 

измерений; 

проводить опытыпопроверкепредложенной гипотезы:планировать эксперимент,собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия обосновывать выбор физической модели, отвечающей требованиям 

задачи, применять формулы, законы, закономерностии постулаты физических теорий при 

использовании математических методов решения задач, проводить расчёты на основании 

имеющихся данных, анализировать результаты и корректировать методы решения с учётом 

полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики,атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовестественно-научногоцикла:выстраивать 

логическую цепочку рассужденийс использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 
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приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представленийорациональномприродопользовании,атакжеразумномиспользованиидостижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий, при этом использовать современные 

информационные технологии для поиска, переработкии предъявления учебной и научно- 

популярной информации, структурированияи интерпретации информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оценивать её 

достоверностькак на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектных и учебно-исследовательских работ; 

работатьвгруппесисполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельностипо специальностям 

физико-технического профиля. 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпофизике.Впроцессеизучениякурсакурса 

физики углубленного уровня в 11 классе обучающийся научится: 

понимать роль физики в экономической, технологической, социальнойи этической сферах 

деятельностичеловека,рольиместофизикивсовременнойнаучнойкартинемира,рольастрономии в 

практической деятельности человекаи дальнейшем научно-техническом развитии, значение 

описательной, систематизирующей, объяснительной и прогностической функций физической 

теории – электродинамики, специальной теории относительности, квантовой физики, роль 

физической теории в формировании представлений о физической картине мира, место физической 

картины мира в общем ряду современных естественно-научных представлений о природе; 

различать условия применимости моделей физических тел и процессов (явлений): 

однородное электрическое и однородное магнитное поля, гармонические колебания, 

математический маятник, идеальный пружинный маятник, гармонические волны, идеальный 

колебательный контур, тонкая линза, моделей атома, атомного ядра и квантовой модели света; 

различать условия (границы, области) применимости физических законов, понимать 

всеобщий характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

анализировать и объяснять электромагнитные процессы и явления, используя основные 

положения и законы электродинамики и специальной теории относительности (закон сохранения 

электрического заряда, сила Ампера, сила Лоренца, закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца,связьЭДСсамоиндукциивэлементеэлектрическойцеписоскоростьюизменениясилытока, 

постулаты специальной теории относительности Эйнштейна); 

анализироватьиобъяснять квантовыепроцессы и явления, используя положенияквантовой 

физики (уравнение Эйнштейна для фотоэффекта, первыйи второй постулаты Бора, принцип 

соотношения неопределённостей Гейзенберга, законы сохранения зарядового и массового чисел и 

энергии в ядерных реакциях, закон радиоактивного распада); 

описывать физические процессы и явления, используя величины: напряжённость 

электрического поля, потенциал электростатического поля, разность потенциалов, 

электродвижущаясила,индукциямагнитногополя,магнитныйпоток,силаАмпера,индуктивность, 

электродвижущая сила самоиндукции, энергия магнитного поля проводника с током, 

релятивистский импульс, полная энергия, энергия покоя свободной частицы, энергия и импульс 

фотона, массовое числои заряд ядра, энергия связи ядра; 

объяснять особенности протекания физических явлений: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, резонанс, интерференция волн, дифракция, дисперсия, полное внутреннее 

отражение, фотоэлектрический эффект (фотоэффект), альфа-и бета-распады ядер, гамма- 

излучение ядер, физические принципы спектрального анализа и работы лазера; 



348  

определять направление индукции магнитного поля проводника с током, силы Ампера и 

силы Лоренца; 

строить изображение, создаваемое плоским зеркалом, тонкой линзой,и рассчитывать его 

характеристики; 

применять основополагающие астрономические понятия, теории и законыдля анализа и 

объяснения физических процессов, происходящих в звёздах,в звёздных системах, в 

межгалактической среде; движения небесных тел, эволюции звёзд и Вселенной; 

проводить исследование зависимостей физических величин с использованием прямых 

измерений,при этомконструировать установку, фиксировать результатыполученной зависимости 

физических величин в виде графиков с учётом абсолютных погрешностей измерений, делать 

выводы по результатам исследования; 

проводить косвенные измерения физических величин, при этом выбирать оптимальный 

метод измерения, оценивать абсолютные и относительные погрешности прямых и косвенных 

измерений; 

проводить опытыпопроверкепредложенной гипотезы:планировать эксперимент,собирать 

экспериментальную установку, анализировать полученные результаты и делать вывод о статусе 

предложенной гипотезы; 

описыватьметодыполучениянаучных астрономическихзнаний; 

соблюдать правила безопасного труда при проведении исследований в рамках учебного 

эксперимента, практикума и учебно-исследовательской и проектной деятельности с 

использованием измерительных устройств и лабораторного оборудования; 

решать расчётные задачи с явно заданной и неявно заданной физической моделью: на 

основании анализа условия выбирать физические модели, отвечающие требованиям задачи, 

применять формулы, законы, закономерности и постулаты физических теорий при использовании 

математических методов решения задач, проводить расчёты на основании имеющихся данных, 

анализировать результатыи корректировать методы решения с учётом полученных результатов; 

решать качественные задачи, требующие применения знаний из разных разделов курса 

физики,атакжеинтеграциизнанийиздругихпредметовестественно-научногоцикла:выстраивать 

логическую цепочку рассужденийс использованием изученных законов, закономерностей и 

физических явлений; 

использовать теоретические знания для объяснения основных принципов работы 

измерительных приборов, технических устройств и технологических процессов; 

приводить примеры вклада российских и зарубежных учёных-физиковв развитие науки, в 

объяснение процессов окружающего мира, в развитие техникии технологий; 

анализировать и оценивать последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с физическими процессами, с позиций экологической безопасности, 

представленийорациональномприродопользовании,атакжеразумномиспользованиидостижений 

науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества; 

применять различные способы работы с информацией физического содержания с 

использованием современных информационных технологий,при этом использовать современные 

информационные технологии для поиска, переработки и предъявления учебной и научно- 

популярной информации, структурирования и интерпретации информации, полученной из 

различных источников, критически анализировать получаемую информацию и оцениватьеё 

достоверность как на основе имеющихся знаний, так и на основе анализа источника информации; 

проявлять организационные и познавательные умения самостоятельного приобретения 

новых знаний в процессе выполнения проектныхи учебно-исследовательских работ; 

работатьвгруппесисполнениемразличныхсоциальныхролей,планироватьработугруппы, 

рационально распределять деятельность в нестандартных ситуациях, оценивать вклад каждого из 

участников группы в решение рассматриваемой проблемы; 

проявлять мотивацию к будущей профессиональной деятельности по специальностям 

физико-технического профиля. 
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Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физика» 

(углубленныйуровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1. 116.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика–фундаментальнаянаукаоприроде.Научный 

методпознания иметодыисследованияфизических 

явлений. 

Эксперимент и теория в процессе познания природы. 

Наблюдениеи эксперимент в физике. 

Способы измерения физических величин (аналоговые и 

цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин 

(абсолютная и относительная). 

Моделирование физических явлений и процессов 

(материальная точка, абсолютно твёрдое тело, идеальная 

жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. 

Физический закон, границы его применимости. 

Физическая теория. 

Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира,в практической деятельности 

людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного 

токаприпомощианалоговыхицифровыхизмерительных 

приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. 

Примерыизмеренияфизическихвеличинприпомощи 

компьютерныхдатчиков. 

 

2.  Раздел2.Механика. 

 Тема1.Кинематика. 
Механическое движение. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. 

Прямаяиобратнаязадачимеханики. 

Радиус-вектор материальной точки, его проекции на оси 
системы координат. Траектория. 

Перемещение, скорость (средняя скорость, мгновенная 

скорость) и ускорение материальной точки, их проекции 

наосисистемыкоординат.Сложениеперемещенийи 
сложениескоростей. 
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 Равномерное и равноускоренное прямолинейное 
движение.Зависимостькоординат,скорости,ускоренияи 

пути материальной точки от времении их графики. 

Свободное падение. Ускорение свободного падения. 
Движение тела, брошенного под углом к горизонту. 

Зависимость координат, скорости и ускорения 

материальной точки от времени и их графики. 

Криволинейноедвижение.Движениематериальнойточки 
по окружности. Угловая и линейная скорость. Период и 

частота обращения. Центростремительное (нормальное), 

касательное (тангенциальное) и полное ускорение 
материальной точки. 

Технические устройства и технологические процессы: 

спидометр,движениеснарядов,цепные,шестерёнчатыеи 
ремённые передачи, скоростные лифты. 

Демонстрации. 
Модельсистемыотсчёта,иллюстрациякинематических 
характеристик движения. 

Способыисследованиядвижений. 

Иллюстрация предельного перехода и измерение 
мгновенной скорости. 

Преобразованиедвиженийсиспользованиеммеханизмов. 

Падение тел в воздухе и в разреженном пространстве. 

Наблюдениедвижениятела,брошенногоподугломк 

горизонтуи горизонтально. 

Направлениескоростипридвижениипоокружности. 

Преобразование угловой скорости в редукторе. 

Сравнениепутей,траекторий,скоростейдвиженияодного и 

того же телав разных системах отсчёта. 
Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Изучениенеравномерногодвижениясцельюопределения 

мгновенной скорости. 

Измерение ускорения при прямолинейном 

равноускоренном движениипо наклонной плоскости. 

Исследование зависимости пути от времени при 

равноускоренном движении. 

Измерение  ускорения  свободного падения 

(рекомендовано использование цифровой лаборатории). 
Изучениедвижениятела,брошенногогоризонтально. 

Проверка гипотезы о прямой пропорциональной 

зависимостимеждудальностьюполётаиначальной 
скоростью тела. 

Изучение движения тела по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. 

Исследование зависимости периода обращения 

конического маятникаот его параметров. 

 

3. 116.6.2.2.Тема2.Динамика. 
Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчёта. 

Принцип относительности Галилея. Неинерциальные 

системы отсчёта (определение, примеры). 

Масса тела. Сила. Принцип суперпозиции сил. 

ВторойзаконНьютонадляматериальнойточки. 

ТретийзаконНьютонадляматериальныхточек. 

Закон всемирного тяготения. Эквивалентность 

гравитационной и инертной массы. 

Сила тяжести. Зависимость ускорения свободного 

паденияотвысоты надповерхностьюпланетыиот 
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 географической широты. Движение небесных тели их 

спутников. Законы Кеплера. Первая космическая 

скорость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Вес тела, 

движущегося с ускорением. 

Сила трения. Сухое трение. Сила трения скольжения и 

сила трения покоя. Коэффициент трения. Сила 

сопротивленияпридвижениителавжидкостиилигазе,её 

зависимость от скорости относительного движения. 

Давление. Гидростатическое давление. Сила Архимеда. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы: 

подшипники, движение искусственных спутников. 

Демонстрации. 

Наблюдение движения тел в инерциальных и 

неинерциальных системах отсчёта. 

Принципотносительности. 

Качение двух цилиндров или шаров разной массы с 

одинаковым ускорением относительно неинерциальной 

системы отсчёта. 

Сравнение равнодействующей приложенных к телу сил с 

произведением массы тела на его ускорение в 

инерциальной системе отсчёта. 

Равенствосил,возникающихврезультатевзаимодействия 

тел. 

Измерениемассповзаимодействию. 

Невесомость. 

Вестелаприускоренномподъёмеипадении. Центробежные 

механизмы. 

Сравнение сил трения покоя, качения и скольжения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение равнодействующей сил при движении бруска 

по наклонной плоскости. 

Проверка гипотезы о независимости времени движения 

брускапонаклоннойплоскостиназаданноерасстояниеот 

его массы. 

Исследованиезависимостисилупругости,возникающихв 

пружинеи резиновом образце, от их деформации. 

Изучение движения системы тел, связанных нитью, 

перекинутой через лёгкий блок. 

Измерение коэффициента трения по величине углового 

коэффициента зависимости Fтр(N). 

Исследованиедвижениябрускапонаклоннойплоскостис 

переменным коэффициентом трения. 
Изучениедвижениягрузанавалустрением. 

 

4. 116.6.2.3.Тема3.Статикатвёрдого тела. 

Абсолютнотвёрдоетело.Поступательноеивращательное 

движение твёрдого тела. Момент силы относительно оси 

вращения. Плечо силы. Сложение сил, приложенных к 

твёрдому телу. Центр тяжести тела. 

Условияравновесиятвёрдоготела. 

Устойчивое, неустойчивое, безразличное равновесие. 

Техническиеустройстваитехнологическиепроцессы: 

кронштейн,строительныйкран,решётчатыеконструкции. 

Демонстрации. 

Условияравновесия. 

Виды равновесия. 
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 Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследование условий равновесия твёрдого тела, 

имеющего ось вращения. 

Конструированиекронштейновирасчётсилупругости. 
Изучение устойчивости твёрдого тела, имеющего 

площадь опоры. 

 

5. 116.6.2.4. Тема 4. Законы сохранения в механике. 

Импульсматериальнойточки,системыматериальных 

точек. Центр масс системы материальных точек. Теорема 

о движении центра масс. 

Импульссилыиизменениеимпульсатела. 

Закон сохранения импульса. 

Реактивноедвижение. 

Момент импульса материальной точки. Представление о 

сохранении момента импульса в центральных полях. 

Работасилынамаломинаконечномперемещении.Графическ

ое представление работы силы. 

Мощностьсилы. 

Кинетическая энергия материальной точки. Теорема об 

изменении кинетической энергии материальной точки. 

Потенциальныеинепотенциальныесилы.Потенциальная 

энергия. Потенциальная энергия упруго 

деформированнойпружины.Потенциальнаяэнергиятела в 

однородном гравитационном поле. Потенциальная 

энергия телав гравитационном поле однородного шара 

(внутриивнешара).Втораякосмическаяскорость.Третья 

космическая скорость. 

Связь работы непотенциальных сил с изменением 

механической энергии системы тел. Закон сохранения 

механической энергии. 

Упругиеинеупругиестолкновения. 
Уравнение Бернулли для идеальной жидкости как 

следствие закона сохранения механической энергии. 

Технические устройства и технологические процессы: 

движение ракет, водомёт, копёр, пружинный пистолет, 

гироскоп, фигурное катание на коньках. 

Демонстрации. 

Законсохраненияимпульса. 

Реактивное движение. 

Измерениемощностисилы. 

Изменение энергии тела при совершении работы. 

Взаимныепревращениякинетическойипотенциальной 

энергийпридействиинателосилытяжестиисилыупругости. 

Сохранение энергии при свободном падении. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение импульса тела по тормозному пути. 

Измерение силы тяги, скорости модели электромобиля и 

мощности силы тяги. 

Сравнение изменения импульса тела с импульсом силы. 

Исследование сохранения импульса при упругом 

взаимодействии. 

Измерениекинетическойэнергиителапотормозному пути. 
Сравнениеизмененияпотенциальной энергиипружиныс 
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 работойсилы трения. 

Определение работы силы трения при движении тела по 
наклонной плоскости. 

 

6.  Раздел3.Молекулярнаяфизикаитермодинамика. 

Тема 1. Основы молекулярно-кинетической теории. 

Основные положения молекулярно-кинетической теории 

(МКТ),ихопытноеобоснование.Диффузия.Броуновское 

движение. Характер движенияи взаимодействия частиц 

вещества. Модели строения газов, жидкостей и твёрдых 

тел и объяснение свойств вещества на основе этих 

моделей. Масса и размеры молекул (атомов). Количество 

вещества. Постоянная Авогадро. 

Тепловое равновесие. Температура и способы её 

измерения. Шкала температур Цельсия. 

Модель идеального газа в молекулярно-кинетической 

теории: частицы газа движутся хаотически и не 

взаимодействуют друг с другом. 

Газовые законы. Уравнение Менделеева–Клапейрона. 

Абсолютная температура (шкала температур Кельвина). 

Закон Дальтона. Изопроцессыв идеальном газе с 

постоянным количеством вещества. Графическое 

представление изопроцессов: изотерма,изохора, изобара. 

Связьмеждудавлениемисреднейкинетическойэнергией 

поступательноготепловогодвижениямолекулидеального 

газа (основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории идеального газа). 

Связь абсолютной температуры термодинамической 

системы со средней кинетической энергией 

поступательного теплового движения её частиц. 

Технические устройства и технологические процессы: 

термометр, барометр, получение наноматериалов. 

Демонстрации. 

Моделидвижениячастицвещества. 

Модель броуновского движения. 

Видеороликсзаписьюреальногоброуновскогодвижения. 

Диффузия жидкостей. 

МодельопытаШтерна. 

Притяжение молекул. 

Модели кристаллических решёток. 

Наблюдениеиисследованиеизопроцессов. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследование процесса установления теплового 

равновесия при теплообмене между горячей и холодной 

водой. 

Изучение изотермического процесса (рекомендовано 

использование цифровой лаборатории). 

Изучениеизохорногопроцесса. 

Изучениеизобарногопроцесса. 

Проверкауравнениясостояния. 

 

7. 116.6.3.2. Тема 2. Термодинамика. Тепловые машины. 

Термодинамическая(ТД)система.Заданиевнешних 

условий длятермодинамическойсистемы.Внешниеи 

внутренниепараметры.Параметрытермодинамической 

системыкаксредниезначениявеличин,описывающихеё 
состояниенамикроскопическомуровне. 
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 Нулевое начало термодинамики. Самопроизвольная 

релаксация термодинамической системы к тепловому 

равновесию. 

Модель идеального газа в термодинамике – система 

уравнений: уравнение Менделеева–Клапейрона и 

выражение для внутренней энергии. Условия 

применимостиэтоймодели:низкаяконцентрациячастиц, 

высокие температуры. Выражение для внутренней 

энергии одноатомного идеального газа. 

Квазистатические и нестатические процессы. 

Элементарнаяработавтермодинамике.Вычисление работы 

по графику процесса на pV-диаграмме. 

Теплопередачакакспособизменениявнутреннейэнергии 

термодинамической системы без совершения работы. 

Конвекция, теплопроводность, излучение. 

Количество теплоты. Теплоёмкость тела. Удельная и 

молярная теплоёмкости вещества. Уравнение Майера. 

Удельная теплота сгорания топлива. Расчёт количества 

теплоты при теплопередаче. Понятие об адиабатном 

процессе. 

Первый закон термодинамики. Внутренняя энергия. 

Количество теплотыи работа как меры изменения 

внутренней энергии термодинамической системы. 

Второйзаконтермодинамикидляравновесныхпроцессов: 

через заданное равновесное состояние 

термодинамической системы проходит единственная 

адиабата. Абсолютная температура. 

Второй закон термодинамики для неравновесных 

процессов: невозможно передать теплоту от более 

холодного тела к более нагретому без компенсации 

(Клаузиус). Необратимость природных процессов. 

Принципы действия тепловых машин. КПД. 

Максимальное значение КПД. Цикл Карно. 

Экологические аспекты использования тепловых 

двигателей. Тепловое загрязнение окружающей среды. 

Технические устройства и технологические процессы: 

холодильник, кондиционер, дизельный и карбюраторный 

двигатели, паровая турбина, получение сверхнизких 

температур, утилизация «тепловых» отходов с 

использованием теплового насоса, утилизация 

биоорганического топлива для выработки «тепловой» и 

электроэнергии. 

Демонстрации. 
Изменение температуры при адиабатическом 

расширении. 

Воздушноеогниво. 

Сравнениеудельныхтеплоёмкостейвеществ. 

Способы изменения внутренней энергии. 

Исследование адиабатного процесса. 

Компьютерныемоделитепловыхдвигателей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение удельной теплоёмкости. 

Исследованиепроцессаостываниявещества. 

Исследование адиабатного процесса. 

Изучение взаимосвязи энергии межмолекулярного 

взаимодействияи температуры кипения жидкостей. 

 



355  

8. 116.6.3.3. Тема 3. Агрегатные состояния вещества. 

Фазовые переходы. 

Парообразование и конденсация. Испарение и кипение. 

Удельная теплота парообразования. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Качественная 

зависимость плотностии давления насыщенного пара от 

температуры, их независимость от объёма насыщенного 

пара. Зависимость температуры кипения от давления в 

жидкости. 

Влажность воздуха. Абсолютная и относительная 

влажность. 

Твёрдое тело. Кристаллические и аморфные тела. 

Анизотропия свойств кристаллов. Плавление и 

кристаллизация. Удельная теплота плавления. 

Сублимация. 

Деформации твёрдого тела. Растяжение и сжатие. Сдвиг. 

Модуль Юнга. Предел упругих деформаций. 

Тепловоерасширениежидкостейитвёрдыхтел,объёмное и 

линейное расширение. Ангармонизм тепловых колебаний 

частиц вещества как причина теплового расширения тел 

(на качественном уровне). 

Преобразованиеэнергиивфазовыхпереходах. 

Уравнение теплового баланса. 

Поверхностноенатяжение.Коэффициентповерхностного 

натяжения. Капиллярные явления. Давление под 

искривлённой поверхностью жидкости. ФормулаЛапласа. 

Технические устройства и технологические процессы: 

жидкие кристаллы, современные материалы. 

Демонстрации. 

Тепловоерасширение. 

Свойстванасыщенныхпаров. 

Кипение.Кипениеприпониженномдавлении. 

Измерение силы поверхностного натяжения. 

Опыты с мыльными плёнками. 

Смачивание. 

Капиллярныеявления. 

Моделиненьютоновскойжидкости. 

Способы измерения влажности. 

Исследование нагревания и плавления кристаллического 

вещества. 

Виды деформаций. 

Наблюдениемалыхдеформаций. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Изучениезакономерностейиспаренияжидкостей. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

Изучениесвойствнасыщенныхпаров. 

Измерениеабсолютнойвлажностивоздухаиоценка массы 

паровв помещении. 

Измерениекоэффициентаповерхностногонатяжения. 

Измерение модуля Юнга. 

Исследование зависимости деформации резинового 

образца от приложеннойк нему силы. 

 

9.  Раздел4.Электродинамика. 

 Тема1.Электрическоеполе. 
Электризациятелиеёпроявления.Электрическийзаряд. 
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 Два вида электрических зарядов. Проводники, 

диэлектрики и полупроводники. Элементарный 

электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. 

Взаимодействиезарядов.Точечныезаряды.ЗаконКулона. 

Электрическое поле. Его действие на электрические 

заряды. 

Напряжённость электрического поля. Пробный заряд. 

Линии напряжённости электрического поля. Однородное 

электрическое поле. 

Потенциальность электростатического поля. Разность 

потенциалови напряжение. Потенциальная энергия 

заряда в электростатическом поле. Потенциал 

электростатического поля. Связь напряжённости поля и 

разности потенциалов для электростатического поля (как 

однородного, так и неоднородного). 

Принципсуперпозицииэлектрическихполей. 
Поле точечного заряда. Поле равномерно заряженной 

сферы. Поле равномерно заряженного по объёму шара. 

Поле равномерно заряженной бесконечной плоскости. 

Картины линий напряжённости этих полейи 

эквипотенциальных поверхностей. 

Проводники в электростатическом поле. Условие 

равновесия зарядов. 

Диэлектрики в электростатическом поле. 

Диэлектрическая проницаемость вещества. 

Конденсатор. Электроёмкость конденсатора. 

Электроёмкость плоского конденсатора. 

Параллельное соединение конденсаторов. 

Последовательное соединение конденсаторов. 

Энергиязаряженногоконденсатора. 

Движение заряженной частицы в однородном 

электрическом поле. 

Технические устройства и технологические процессы: 

электроскоп, электрометр, электростатическая защита, 

заземление электроприборов, конденсаторы, генератор 

Ван де Граафа. 

Демонстрации. 

Устройствоипринципдействияэлектрометра. 

Электрическое поле заряженных шариков. 

Электрическоеполедвухзаряженныхпластин. 

Модельэлектростатическогогенератора(ВандеГраафа). 

Проводники в электрическом поле. 

Электростатическаязащита. 

Устройство и действие конденсатора постоянной и 

переменной ёмкости. 

Зависимость электроёмкости плоского конденсатора от 

площади пластин, расстояния между ними и 

диэлектрической проницаемости. 

Энергияэлектрическогополязаряженногоконденсатора. 

Зарядка и разрядка конденсатора через резистор. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Оценка сил взаимодействия заряженных тел.Наблюдение

 превращения энергии заряженного 

конденсатора в энергию излучения светодиода. 
Изучение протекания тока в цепи, содержащей 

 



357  

 конденсатор. 

Распределениеразностипотенциалов(напряжения)при 

последовательном соединении конденсаторов. 
Исследованиеразрядаконденсаторачерезрезистор. 

 

10. 116.6.4.2.Тема2.Постоянныйэлектрическийток. 

Сила тока. Постоянный ток. 

Условия существования постоянного электрического 

тока. Источники тока. Напряжение U и ЭДС ℰ. 

ЗаконОмадляучастка цепи. 

Электрическое сопротивление. Зависимость 

сопротивления однородного проводника от его длины и 

площади поперечного сечения. Удельное сопротивление 

вещества. 

Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников.Расчётразветвлённыхэлектрическихцепей. 

Правила Кирхгофа. 

Работа электрического тока. Закон Джоуля–Ленца. 

Мощностьэлектрическоготока.Тепловаямощность, 

выделяемаяна резисторе. 

ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. Закон 

Ома для полной (замкнутой) электрической цепи. 

Мощность источника тока. Короткое замыкание. 

Конденсаторвцепипостоянноготока. 
Технические устройства и технологические процессы: 

амперметр, вольтметр, реостат, счётчик электрической 

энергии. 

Демонстрации. 

Измерениесилытокаинапряжения. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для 

резистора, лампы накаливания и светодиода. 

Зависимость сопротивления цилиндрических 

проводников от длины, площади поперечного сечения и 

материала. 

Исследование зависимости силы тока от сопротивления 

при постоянном напряжении. 

Прямое измерение ЭДС. Короткое замыкание 

гальванического элементаи оценка внутреннего 

сопротивления. 

Способы соединения источников тока, ЭДС батарей. 

Исследованиеразностипотенциаловмеждуполюсами 

источника тока от силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследование смешанного соединения резисторов. 

Измерение удельного сопротивления проводников. 

Исследование зависимости силы тока от напряжения для 

лампы накаливания. 

Увеличениепределаизмеренияамперметра(вольтметра). 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника 

тока. 

Исследование зависимости ЭДС гальванического 

элемента от временипри коротком замыкании. 

Исследование разности потенциалов между полюсами 

источника тока от силы тока в цепи. 

Исследованиезависимостиполезноймощности 
источникатокаотсилытока. 

 

11. 116.6.4.3.Тема3.Токивразличныхсредах.  
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 Электрическая проводимость различных веществ. 

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 электролитах. Электролитическая 

диссоциация. Электролиз. Законы Фарадея для 

электролиза. 

Электрический ток в газах. Самостоятельный и 

несамостоятельный разряд. Различные типы 

самостоятельного разряда. Молния. Плазма. 

Технические устройства и практическое применение: 

газоразрядные лампы, электронно-лучевая трубка, 

полупроводниковые приборы: диод, транзистор, 

фотодиод, светодиод, гальваника, рафинирование меди, 

выплавка алюминия, электронная микроскопия. 

Демонстрации. 
Зависимостьсопротивленияметалловоттемпературы. 

Проводимость электролитов. 

ЗаконыэлектролизаФарадея. 

Искровойразрядипроводимостьвоздуха. 

Сравнениепроводимостиметалловиполупроводников. 

Односторонняя проводимость диода. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Наблюдениеэлектролиза. 

Измерениезарядаодновалентногоиона. 

Исследование зависимости сопротивления 

терморезистора от температуры. 
Снятиевольт-ампернойхарактеристикидиода. 

 

12. 116.6.5.Физическийпрактикум. 

Способы измерения физических величин с 

использованием аналоговыхи цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. 

Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований 

зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанныхв 

тематическихразделах«Ученическийэксперимент, 
лабораторныеработы,практикум»). 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

11класс 

1. 116.6.1. Раздел 1. Научный метод познания природы. 

Физика–фундаментальнаянаукаоприроде.Научный 

методпознания иметодыисследованияфизических 

явлений. 

Экспериментитеориявпроцессепознанияприроды. 

Наблюдениеиэкспериментвфизике. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 
нагрузки по учебному 

плануна текущий 
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 Способы измерения физических величин (аналоговые и 

цифровые измерительные приборы, компьютерные 

датчиковые системы). 

Погрешности измерений физических величин 

(абсолютная и относительная). 

Моделирование физических явлений и процессов 

(материальная точка, абсолютно твёрдое тело, идеальная 

жидкость, идеальный газ, точечный заряд). Гипотеза. 

Физический закон, границы его применимости. 

Физическая теория. 

Роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира,в практической деятельности 

людей. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерение силы тока и напряжения в цепи постоянного 

токаприпомощианалоговыхицифровыхизмерительных 

приборов. 

Знакомство с цифровой лабораторией по физике. 

Примерыизмеренияфизическихвеличинприпомощи 

компьютерныхдатчиков. 

учебныйгодврабочей 
программе учителя 

2.  Раздел4.Электродинамика. 

 Тема4.Магнитное поле. 

Взаимодействие постоянных магнитов и проводников с 

током. Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. 

Принцип суперпозиции магнитных полей. Линии 

магнитной индукции. 

Магнитное поле проводника с током (прямого 

проводника, катушкии кругового витка). Опыт Эрстеда. 

Сила Ампера, её направление и модуль. 

Сила Лоренца, её направление и модуль. Движение 

заряженной частицыв однородном магнитном поле. 

Работа силы Лоренца. 

Магнитное поле в веществе. Ферромагнетики, пара- и 

диамагнетики. 

Технические устройства и технологические процессы: 

применение постоянных магнитов, электромагнитов, 

тестер-мультиметр, электродвигатель Якоби, ускорители 

элементарных частиц. 

Демонстрации. 

Картина линий индукции магнитного поля полосового и 

подковообразного постоянных магнитов. 

Картина линий магнитной индукции поля длинного 

прямого проводникаи замкнутого кольцевого 

проводника, катушки с током. 

Взаимодействиедвухпроводниковстоком. 

Сила Ампера. 

Действие силы Лоренца на ионы электролита. 

Наблюдениедвиженияпучкаэлектроноввмагнитном поле. 

Принцип действия электроизмерительного прибора 

магнитоэлектрической системы. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 
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 Исследованиемагнитногополяпостоянныхмагнитов. 

Исследование свойств ферромагнетиков. 

Исследование действия постоянного магнита на рамку с 

током. 

ИзмерениесилыАмпера. 

Изучение зависимости силы Ампера от силы тока. 

Определениемагнитнойиндукциинаосновеизмерения силы 

Ампера. 

 

3. 116.7.1.2.Тема5.Электромагнитнаяиндукция. 

Явление электромагнитной индукции. Поток вектора 

магнитной индукции. ЭДС индукции. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое 

электрическое поле. Токи Фуко. 

ЭДС индукции в проводнике, движущемся в однородном 

магнитном поле. 

ПравилоЛенца. 

Индуктивность. Катушка индуктивности в цепи 

постоянного тока. Явление самоиндукции. ЭДС 

самоиндукции. 

Энергиямагнитногополякатушкистоком. 

Электромагнитное поле. 

Технические устройства и технологические процессы: 

индукционнаяпечь,соленоид,защитаотэлектризациител 

при движении в магнитном поле Земли. 

Демонстрации. 

Наблюдение явления электромагнитной индукции. 

ИсследованиезависимостиЭДСиндукцииотскорости 

изменения магнитного потока. 

ПравилоЛенца. 

Падениемагнитавалюминиевой(медной)трубе. 

Явление самоиндукции. 

Исследование зависимости ЭДС самоиндукции от 

скорости изменения силы тока в цепи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследованиеявленияэлектромагнитнойиндукции. 

Определениеиндукциивихревогомагнитногополя. 

Исследование явления самоиндукции. 

Сборкамоделиэлектромагнитногогенератора. 

 

4.  Раздел5.Колебанияиволны. 

Тема 1. Механические колебания. Колебательная система. 

Свободные колебания. Гармонические  

 колебания. Кинематическое и 

динамическоеописание.Энергетическоеописание(закон 

сохранения  механической  энергии).  Вывод 

динамического описания гармонических колебаний из их 

энергетическогои кинематического описания. Амплитуда и

  фаза колебаний.  Связь амплитуды 

колебаний исходнойвеличины с амплитудами колебаний её 

скорости и ускорения. 

Период и частота колебаний. Период малых свободных 

колебанийматематическогомаятника.Периодсвободных 

колебаний пружинного маятника. 

Понятиеозатухающихколебаниях.Вынужденные 
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 колебания. Резонанс. Резонансная кривая. Влияние 

затухания на вид резонансной кривой. Автоколебания. 

Технические устройства и технологические процессы: 

метроном, часы, качели, музыкальные инструменты, 

сейсмограф. 

Демонстрации. 

Записьколебательногодвижения. 

Наблюдение независимости периода малых колебаний 

груза на нитиот амплитуды. 

Исследование затухающих колебаний и зависимости 

периода свободных колебаний от сопротивления. 

Исследование колебаний груза на массивной пружине с 

цельюформированияпредставленийобидеальноймодели 

пружинного маятника. 

Закон сохранения энергии при колебаниях груза на 

пружине. 

Исследованиевынужденныхколебаний. 

Наблюдение резонанса. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерениепериодасвободныхколебанийнитяногои 

пружинного маятников. 

Изучениезаконовдвижениятелавходеколебанийна упругом 

подвесе. 

Изучение движения нитяного маятника. 

Преобразованиеэнергиивпружинноммаятнике. 

Исследование убывания амплитуды затухающих 

колебаний. 

Исследованиевынужденныхколебаний. 

 

5. 116.7.2.2.Тема2.Электромагнитныеколебания. 

Колебательный контур. Свободные 

электромагнитныеколебаниявидеальномколебательном 

контуре. Формула Томсона. Связь амплитуды заряда 

конденсаторас амплитудой силы тока в колебательном 

контуре. 

Закон сохранения энергии в идеальном 

колебательном контуре. 

Затухающиеэлектромагнитныеколебания. 

Вынужденныеэлектромагнитныеколебания. 

Переменный ток. Мощность переменного тока. 

Амплитудное и действующее значение силы тока и 

напряжения при различной форме зависимости 

переменного тока от времени. 

Синусоидальный переменный ток. Резистор, 

конденсатор и катушка индуктивности в цепи 

синусоидального переменного тока. Резонанс токов. 

Резонанс напряжений. 

Идеальный трансформатор. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Экологические риски при производстве 

электроэнергии.Культураиспользованияэлектроэнергии в 

повседневной жизни. 

Технические устройства и технологические 

процессы:электрическийзвонок,генераторпеременного 
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 тока,линии электропередач. 

Демонстрации. 

Свободныеэлектромагнитныеколебания. 

Зависимостьчастотысвободныхколебанийот 

индуктивности и ёмкости контура. 

Осциллограммыэлектромагнитныхколебаний. 

Генератор незатухающих электромагнитных 

колебаний. 

Модель электромагнитного генератора. 

Вынужденные синусоидальные колебания. 

Резистор,катушкаиндуктивностииконденсаторв 

цепи переменного тока. 

Резонанс при последовательном соединении 

резистора, катушки индуктивности и конденсатора. 

Устройствоипринципдействиятрансформатора. 

Модель линии электропередачи. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Изучениетрансформатора. 

Исследование переменного тока через 

последовательно соединённые конденсатор, катушку и 

резистор. 

Наблюдениеэлектромагнитногорезонанса. 

Исследование работы источников света в цепи 

переменного тока. 

 

6. 116.7.2.3. Тема 3. Механические и 

электромагнитные волны. 

Механические волны, условия их 

распространения. Поперечные и продольные волны. 

Период, скорость распространения и длина волны. 

Свойства механических волн: отражение, преломление, 

интерференция и дифракция. 

Звук. Скорость звука. Громкость звука. Высота 

тона. Тембр звука. 

Шумовоезагрязнениеокружающейсреды. 

Электромагнитные волны. Условия излучения 

электромагнитных волн. Взаимная ориентация векторов 

(E,) ⃗(B,) ⃗v ⃗ в электромагнитной волне. 

Свойства электромагнитных волн: отражение, 

преломление, поляризация, интерференция и дифракция. 

Шкала электромагнитных волн. Применение 

электромагнитных волнв технике и быту. 

Принципырадиосвязиителевидения. 

Радиолокация. 

Электромагнитное загрязнение окружающей 

среды. 

Технические устройства и практическое 

применение: музыкальные инструменты, радар, 

радиоприёмник, телевизор, антенна, телефон, СВЧ-печь, 

ультразвуковая диагностика в технике и медицине. 

Демонстрации. 

Образованиеираспространениепоперечныхи 

продольных волн. 

Колеблющеесятелокакисточникзвука. 
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 Зависимостьдлиныволныотчастотыколебаний. 

Наблюдение отражения и преломления 

механических волн. 

Наблюдение интерференции и дифракции 

механических волн. 

Акустическийрезонанс. 

Свойстваультразвукаиегоприменение. 

Наблюдениесвязигромкостизвукаивысотытона с 

амплитудой и частотой колебаний. 

Исследование свойств электромагнитных волн: 

отражение, преломление, поляризация, дифракция, 

интерференция. 

Обнаружение инфракрасного и 

ультрафиолетового излучений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Изучениепараметровзвуковойволны. 

Изучение распространения звуковых волн в 

замкнутом пространстве. 

 

7. 116.7.2.4.Тема4. Оптика. 

Прямолинейное распространение света в 

однородной среде. Луч света. Точечный источник света. 

Отражение света. Законы отражения света. 

Построениеизображений в плоском зеркале. 

Сферические зеркала. 

Преломление света. Законы преломления света. 

Абсолютный показатель преломления. Относительный 

показатель преломления. Постоянство частоты света и 

соотношение длин волн при переходе 

монохроматического света через границу раздела двух 

оптических сред. 

Ход лучей в призме. Дисперсия света. Сложный 

состав белого света. Цвет. 

Полное внутреннее отражение. Предельный угол 

полного внутреннего отражения. 

Собирающие и рассеивающие линзы. Тонкая 

линза. Фокусное расстояниеи оптическая сила тонкой 

линзы. Зависимость фокусного расстояния тонкой 

сферической линзы от её геометрии и относительного 

показателя преломления. 

Формула тонкой линзы. Увеличение, даваемое 

линзой. 

Ход луча, прошедшего линзу под произвольным 

углом к её главной оптической оси. Построение 

изображений точки и отрезка прямой в собирающихи 

рассеивающих линзах и их системах. 

Оптическиеприборы.Разрешающаяспособность. 

Глазкакоптическаясистема. 

Пределы применимости геометрической оптики. 

Волноваяоптика.Интерференциясвета. 

Когерентные источники. Условия наблюдения 

максимумов и минимумов в интерференционной картине 

отдвухкогерентныхисточников.Примерыклассических 

интерференционныхсхем. 
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 Дифракция света. Дифракционная решётка. 

Условие наблюдения главных максимумов при падении 

монохроматического света на дифракционную решётку. 

Поляризациясвета. 

Технические устройства и технологические 

процессы:очки,лупа,перископ,фотоаппарат,микроскоп, 

проекционныйаппарат,просветлениеоптики,волоконная 

оптика, дифракционная решётка. 

Демонстрации. 

Законы отражения света. 

Исследованиепреломлениясвета. 

Наблюдениеполноговнутреннегоотражения. 

Модель световода. 

Исследование хода световых пучков через 

плоскопараллельную пластинуи призму. 

Исследованиесвойствизображенийвлинзах. Модели 

микроскопа, телескопа. 

Наблюдение интерференции света. 

Наблюдениецветовтонкихплёнок. 

Наблюдение дифракции света. 

Изучение дифракционной решётки. 

Наблюдениедифракционногоспектра. 

Наблюдение дисперсии света. 

Наблюдениеполяризациисвета. 

Применение поляроидов для изучения 

механических напряжений. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Измерениепоказателяпреломлениястекла. 

Исследование зависимости фокусного расстояния 

от вещества (на примере жидких линз). 

Измерениефокусногорасстояниярассеивающих 

линз. 

Получениеизображениявсистемеизплоского 

зеркала и линзы. 

Получениеизображениявсистемеиздвухлинз. 

Конструирование телескопических систем. 

Наблюдение дифракции, интерференции и 

поляризации света. 

Изучениеполяризациисвета,отражённогоот 

поверхности диэлектрика. 

Изучение интерференции лазерного излучения на 

двух щелях. 

Наблюдениедисперсии. 

Наблюдениеиисследованиедифракционного 

спектра. 

Измерениедлинысветовойволны. 

Получениеспектраизлучениясветодиодапри 

помощи дифракционной решётки. 

частицвмагнитномполе). 

 

8. 116.7.3.Раздел6.Основыспециальнойтеории 

относительности. 

Границыприменимостиклассическоймеханики. 

Постулатыспециальнойтеорииотносительности. 
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 Пространственно-временной интервал. 

Преобразования Лоренца. Условие причинности. 

Относительность одновременности. Замедление времени 

и сокращение длины. 

Энергияиимпульсрелятивистскойчастицы. 

Связь массы с энергией и импульсом 

релятивистской частицы. Энергия покоя. 

Технические устройства и технологические 

процессы: спутниковые приёмники, ускорители 

заряженных частиц. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Определениеимпульсаиэнергиирелятивистских 

частиц(пофотографиямтрековзаряженных 

 

9.  Раздел7.Квантоваяфизика. 

 Тема 1. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

Равновесное тепловое излучение (излучение 

абсолютночёрноготела).ЗаконсмещенияВина.Гипотеза 

Планка о квантах. 

Фотоны.Энергияиимпульсфотона. 

Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Законы 

фотоэффекта.УравнениеЭйнштейнадляфотоэффекта. 

«Краснаяграница»фотоэффекта. 

Давление света (в частности, давление света на 

абсолютно поглощающуюи абсолютно отражающую 

поверхность). Опыты П.Н. Лебедева. 

Волновые свойства частиц. Волны де Бройля. 

Длина волны де Бройляи размеры области локализации 

движущейсячастицы.Корпускулярно-волновойдуализм. 

Дифракция электронов на кристаллах. 

Спецификаизмеренийвмикромире.Соотношения 

неопределённостей Гейзенберга. 

Технические устройства и технологические 

процессы: спектрометр, фотоэлемент, фотодатчик, 

туннельный микроскоп, солнечная батарея, светодиод. 

Демонстрации. 

Фотоэффектнаустановкесцинковойпластиной. 

Исследование законов внешнего фотоэффекта. 

Исследование зависимости сопротивления 

полупроводников от освещённости. 

Светодиод. 

Солнечнаябатарея. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследованиефоторезистора. 

Измерение постоянной Планка на основе 

исследования фотоэффекта. 

Исследование зависимости силы тока через 

светодиодотнапряжения. 

 

10. 116.7.4.2.Тема2.Физикаатома. 

Опыты по исследованию строения атома. 

ПланетарнаямодельатомаРезерфорда. 

Постулаты Бора. Излучение и поглощение 
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 фотонов при переходе атомас одного уровня энергии на 

другой. 

Видыспектров.Спектруровнейэнергииатома 

водорода. 

Спонтанноеивынужденноеизлучениесвета. 

Лазер. 

Технические устройства и технологические 

процессы: спектральный анализ (спектроскоп), лазер, 

квантовый компьютер. 

Демонстрации. 

Модель опыта Резерфорда. 

Наблюдениелинейчатыхспектров. 

Устройствоидействиесчётчикаионизирующих 

частиц. 

Определение длины волны лазерного излучения. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Наблюдениелинейчатогоспектра. 

Исследованиеспектраразреженногоатомарного 

водорода и измерение постоянной Ридберга. 

 

11. 116.7.4.3. Тема 3. Физика атомного ядра и 

элементарных частиц. 

НуклоннаямодельядраГейзенберга–Иваненко. 

Зарядядра.Массовоечислоядра.Изотопы. 

Радиоактивность. Альфа-распад. Электронный и 

позитронный бета-распад. Гамма-излучение. 

Закон радиоактивного распада. Радиоактивные 

изотопы в природе. Свойства ионизирующего излучения. 

Влияние радиоактивности на живые организмы. 

Естественный фон излучения. Дозиметрия. 

Энергиясвязинуклоноввядре.Ядерныесилы. 

Дефектмассыядра. 

Ядерныереакции.Делениеисинтезядер.Ядерные 

реакторы. Проблемы управляемого термоядерного 

синтеза. Экологические аспекты развития ядерной 

энергетики. 

Методы регистрации и исследования 

элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Барионы, 

мезоныилептоны.ПредставлениеоСтандартноймодели. 

Кварк-глюонная модель адронов. 

ФизиказапределамиСтандартноймодели.Тёмная 

материя и тёмная энергия. 

Единствофизическойкартинымира. 

Технические устройства и технологические 

процессы: дозиметр, камера Вильсона, ядерный реактор, 

термоядерный реактор, атомная бомба,магнитно- 

резонансная томография. 

Ученический эксперимент, лабораторные работы, 

практикум. 

Исследование треков частиц (по готовым 

фотографиям). 

Исследованиерадиоактивногофонас 

использованиемдозиметра. 
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 Изучениепоглощениябета-частицалюминием.  

12. 116.7.5. Раздел 8. Элементы астрономии и 

астрофизики. 

Этапы развития астрономии. Прикладное и 

мировоззренческое значение астрономии. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических 

объектов. 

Методы астрономических исследований. 

Современные оптические телескопы, радиотелескопы, 

внеатмосферная астрономия. 

Вид звёздного неба. Созвездия, яркие звёзды, 

планеты, их видимое движение. 

Солнечнаясистема. 

Солнце.Солнечнаяактивность.Источникэнергии 

Солнца и звёзд. 

Звёзды,ихосновныехарактеристики.Диаграмма 

«спектральный класс – светимость». Звёзды главной 

последовательности. Зависимость «масса – светимость» 

для звёзд главной последовательности. Внутреннее 

строение звёзд. Современные представления о 

происхождениииэволюцииСолнцаизвёзд.Этапыжизни 

звёзд. 

МлечныйПуть–нашаГалактика.Положениеи 

движение Солнца в Галактике. Типы галактик. 

Радиогалактикииквазары.Чёрныедырывядрахгалактик. 

Вселенная. Расширение Вселенной. Закон Хаббла. 

Разбегание галактик. Теория Большого взрыва. 

Реликтовое излучение. 

Масштабная структура Вселенной. 

Метагалактика. 

Нерешённыепроблемыастрономии. 

Ученические наблюдения. 

Наблюдения звёздного неба невооружённым 

глазомсиспользованиемкомпьютерныхприложенийдля 

определения положения небесных объектовна 

конкретную дату: основные созвездия Северного 

полушария и яркие звёзды. 

НаблюдениявтелескопЛуны,планет, 

туманностейизвёздныхскоплений. 

 

13. 116.7.6.Физическийпрактикум. 

Способы измерения физических величин с 

использованием аналоговыхи цифровых измерительных 

приборов и компьютерных датчиковых систем. 

Абсолютные и относительные погрешности измерений 

физических величин. Оценка границ погрешностей. 

Проведение косвенных измерений, исследований 

зависимостей физических величин, проверка 

предложенных гипотез (выбор из работ, описанныхв 

тематическихразделах«Ученическийэксперимент, 

лабораторныеработы,практикум»). 

 

14. 116.7.7.Обобщающееповторение. 

Обобщение и систематизация содержания 

разделовкурса«Механика»,«Молекулярнаяфизикаи 

термодинамика»,«Электродинамика»,«Колебания и 
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 волны»,«Основыспециальнойтеорииотносительности», 

«Квантовая физика», «Элементы астрономии и 

астрофизики». 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия» 

(базовый уровень) 

Рабочаяпрограмма по учебномупредмету«Химия»(базовыйуровень) (предметнаяобласть 

«Естественно-научные предметы») (далеесоответственно–программапохимии,химия)включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

химии идополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования,представленныхвФГОССОО,сучётомКонцепциипреподаванияучебногопредмета 

«Химия»  вобразовательныхорганизацияхРоссийскойФедерации,реализующихосновные 

образовательныепрограммы,иосновныхположенийфедеральнойрабочейпрограммывоспитания. 

Основуподходовкразработкепрограммыпохимии,копределениюобщейстратегииобучения,воспитан

ияиразвитияобучающихсясредствами учебногопредмета «Химия»для10–11 классов на

 базовом уровне составили концептуальные положения ФГОС СОО о 

взаимообусловленностицелей,содержания,результатовобученияитребованийкуровню 

подготовкивыпускников. 

Химия как элемент системы естественных наук играет особую рольв создании новой базы 

материальной культуры, вносит свой вклад вформирование рациональногонаучного мышления,в 

создание целостного представления об окружающем мире как о единстве природы и человека, 

которое формируется в химии на основе понимания вещественного состава окружающего мира, 

осознания взаимосвязи между строением веществ, их свойствами и возможными областями 

применения. 

Современная химия как наука созидательная, наука высоких технологий направлена на 

решение глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой, экологической безопасности и охраны здоровья. Тесно взаимодействуя с другими 

естественными науками, химия стала неотъемлемой частью мировой культуры, необходимым 

условием успешного труда и жизни каждого члена общества. 

В соответствии с общими целями и принципами среднего общего образования содержание 

предмета «Химия»(10–11классы,базовый уровеньизучения)ориентированопреимущественнона 

общекультурную подготовку обучающихся, необходимую им для выработки мировоззренческих 

ориентиров, успешного включения в жизнь социума, продолжения образования в различных 

областях, не связанных непосредственно с химией. 

Составляющимипредмета«Химия»являютсябазовыекурсы–«Органическаяхимия»и 

«Общая и неорганическая химия», основным компонентом содержания которых являются основы 

базовой науки: система знанийпо неорганической химии (с включением знаний из общей химии) 

иорганическойхимии.Формированиеданнойсистемызнанийприизучениипредметаобеспечивает 

возможностьрассмотрениявсегомногообразиявеществнаосновеобщихпонятий,законовитеорий 

химии. 

Структурасодержаниякурсов– «Органическаяхимия»и «Общаяинеорганическаяхимия» 

сформированавпрограммепохимиинаосновесистемногоподходакизучениюучебногоматериала и 

обусловлена исторически обоснованным развитием знаний на определённых теоретических 

уровнях. В курсе органической химии вещества рассматриваются на уровне классической теории 

строенияорганическихсоединений,атакженауровнестереохимическихиэлектронных 
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представленийостроениивеществ.Сведенияобизучаемыхвкурсевеществахдаютсявразвитии– от 

углеводородов до сложных биологически активных соединений. В курсе органической химии 

получают развитие сформированные на уровне основного общего образования первоначальные 

представления о химической связи, классификационных признаках веществ, зависимости свойств 

веществ от их строения, о химической реакции. 

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 периодического закона с общетеоретических и 

методологических позиций, глубже понять историческое изменение функций этого закона – от 

обобщающей до объясняющей и прогнозирующей. 

Единая система знаний о важнейших веществах, их составе, строении, свойствах и 

применении, а также о химических реакциях, их сущностии закономерностях протекания 

дополняется в курсах 10 и 11 классов элементами содержания, имеющими культурологический и 

прикладнойхарактер.Этизнанияспособствуютпониманиювзаимосвязихимиисдругиминауками, 

раскрываютеё роль в познавательной и практической деятельности человека, способствуют 

воспитанию уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическихприложенийхимии, 

помогают выпускнику ориентироваться в общественнои личностно значимых проблемах, 

связанныхсхимией,критическиосмысливатьинформациюиприменятьеёдляпополнениязнаний, 

решенияинтеллектуальныхиэкспериментальныхисследовательскихзадач.Содержаниеучебного 

предмета «Химия» данного уровня изучения ориентировано на формированиеу обучающихся 

мировоззренческой основы для понимания философских идей, таких как: материальное единство 

неорганическогоиорганическогомира,обусловленностьсвойстввеществихсоставомистроением, 

познаваемость природных явлений путём эксперимента и решения противоречий между новыми 

фактами и теоретическими предпосылками, осознание роли химии в решении экологических 

проблем,атакжепроблемсбереженияэнергетическихресурсов,сырья,созданияновыхтехнологий и 

материалов. 

В плане решения задач воспитания, развития и социализации обучающихся принятые 

программой по химии подходы к определению содержания и построения предмета 

предусматривают формирование у обучающихся универсальных учебных действий, имеющих 

базовое значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработкиинформации, необходимых для приобретения опытапрактической и исследовательской 

деятельности, занимающей важное место в познании химии. 

В практике преподавания химии как на уровне основного общего образования так и на 

уровне среднего общего образования, при определении содержательной характеристики целей 

изучения предмета направлением первостепенной значимости традиционно признаётся 

формирование основ химической науки как области современного естествознания, практической 

деятельности человека и как одного из компонентов мировой культуры.С методической точки 

зрения такой подход к определению целей изучения предмета является вполне оправданным. 

Главными целями изучения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования на 

базовом уровне являются: 

формирование системы химических знаний как важнейшей составляющей естественно- 

научной картины мира, в основе которой лежат ключевые понятия, фундаментальные законы и 

теории химии, освоение языка науки, усвоениеи понимание сущности доступных обобщений 

мировоззренческого характера, ознакомление с историей их развития и становления; 

формированиеиразвитиепредставленийонаучныхметодахпознаниявеществихимических 

реакций, необходимых для приобретения умений ориентироваться в мире веществ и химических 

явлений, имеющих место в природе, в практической и повседневной жизни; 

развитие умений и способов деятельности, связанных с наблюдениеми объяснением 

химического эксперимента, соблюдением правил безопасного обращения с веществами. 

Содержательная характеристика целей и задач изучения предметав программе по химии 

уточнена и скорректирована в соответствии с новыми приоритетами в системе среднего общего 

образования.Сегоднявпреподаваниихимиивбольшейстепениотдаётсяпредпочтение 
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практической компоненте содержания обучения, ориентированной на подготовку выпускника 

оющеобразовательной организации, владеющего не набором знаний,а функциональной 

грамотностью, то есть способами и умениями активного получения знаний и применения их в 

реальной жизни для решения практических задач. 

В этой связи при изучении предмета «Химия» доминирующее значение приобретают такие 

цели и задачи, как: 

адаптация обучающихся к условиям динамично развивающегося мира, формирование 

интеллектуально развитой личности, готовой к самообразованию, сотрудничеству, 

самостоятельномупринятиюграмотныхрешенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхс 

веществами и их применением; 

формирование у обучающихся ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности: решения проблем, поиска, анализа и 

обработки информации, 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 процессов на организм человека и природную среду; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся: способности самостоятельно приобретать новые знания по химии в соответствии с 

жизненными потребностями, использовать современные информационные технологии для поиска 

и анализа учебной и научно-популярной информации химического содержания; 

формирование и развитие у обучающихся ассоциативного и логического мышления, 

наблюдательности, собранности, аккуратности, которые особенно необходимы, в частности, при 

планировании и проведении химического эксперимента; 

воспитание у обучающихся убеждённости в гуманистической направленности химии, её 

важной роли в решении глобальных проблем рационального природопользования, пополнения 

энергетических ресурсов и 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, связанных с химическими 

явлениями. 

Цели и задачи изучения предмета «Химия» получили подробную методическую 

интерпретацию в разделе «Планируемые результаты освоения программы по химии», таким 

образом обеспечено чёткое представление о том, какие знания и умения имеют прямое отношение 

к реализации конкретной цели. 

В учебном плане среднего общего образования предмет «Химия»базового уровня входит в 

состав предметной области «Естественно-научные предметы». 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Органическаяхимия. 

Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет органической химии: её возникновение, развитие и значениев получении новых 

веществ и материалов. Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова, её основные 

положения.Структурныеформулыорганическихвеществ.Гомология,изомерия.Химическаясвязь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представление о классификации органических веществ. Номенклатура органических 

соединений (систематическая) и тривиальные названия важнейших представителей классов 

органических веществ. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцами 

органическихвеществиматериаламинаихоснове,моделированиемолекулорганическихвеществ, 

наблюдение и описание демонстрационных опытов по превращению органических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение). 

Углеводороды. 
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Алканы: состав и строение, гомологический ряд. Метан и этан – простейшиепредставители 

алканов: физические и химические свойства (реакции замещенияи горения), нахождение в 

природе, получение и применение. 

Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и пропилен – простейшие 

представители алкенов: физические и химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, важнейшие химические свойства 

(реакция полимеризации). Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины: состав и особенности строения, гомологический ряд. Ацетилен – простейший 

представитель алкинов: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические свойства (реакции 

галогенированияинитрования),получениеиприменение.Токсичностьаренов.Генетическаясвязь 

между углеводородами, принадлежащими к различным классам. 

Природные источники углеводородов. Природный газ и попутные нефтяные газы. Нефть и 

её происхождение. Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, 

каталитический), пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в 

быту. Каменный уголь и продуктыего переработки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцами 

пластмасс, каучуков и резины, коллекции «Нефть»и «Уголь», моделирование молекул 

углеводородов и галогенопроизводных, проведение практической работы: получение этилена и 

изучение его свойств. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные одноатомные спирты. Метанол и этанол: строение, физическиеи химические 

свойства (реакции с активными металлами, галогеноводородами, горение), применение. 

Водородныесвязимеждумолекуламиспиртов.Действиеметанолаиэтаноланаорганизмчеловека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение,физические ихимические 

свойства(взаимодействиесощелочнымиметаллами,качественнаяреакциянамногоатомные 

спирты).Действиенаорганизмчеловека.Применениеглицеринаиэтиленгликоля. 

Фенол:строениемолекулы,физическиеихимическиесвойства.Токсичностьфенола. 

Применениефенола. 

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, физическиеи химические свойства 

(реакции окисления и восстановления, качественные реакции), получение и применение. 

Одноосновныепредельныекарбоновыекислоты.Муравьинаяиуксуснаякислоты:строение, 

физические и химические свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция этерификации), 

получениеиприменение.Стеариноваяиолеиноваякислотыкакпредставителивысшихкарбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Сложныеэфирыкакпроизводныекарбоновыхкислот.Гидролизсложныхэфиров.Жиры. 

Гидролизжиров.Применениежиров.Биологическаярольжиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и полисахариды). Глюкоза – 

простейший моносахарид: особенности строения молекулы, физическиеи химические свойства 

(взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление аммиачным раствором оксида серебра(I), 

восстановление, брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, биологическая роль. 

Фотосинтез. Фруктозакак изомер глюкозы. 

Крахмалицеллюлозакакприродныеполимеры.Строениекрахмалаицеллюлозы. 

Физическиеихимическиесвойствакрахмала(гидролиз, качественнаяреакция сиодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: проведение, наблюдение 

и описание демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные реакции одноатомных 

спиртов(окисление этанола оксидоммеди(II)),многоатомныхспиртов(взаимодействиеглицерина 
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с гидроксидом меди(II)), альдегидов (окисление аммиачным раствором оксида серебра(I) и 

гидроксидом меди(II), взаимодействие крахмала с иодом), проведение практической работы: 

свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 

Вычисления по уравнению химической реакции (массы, объёма, количества исходного 

вещества или продукта реакции по известным массе, объёму, количеству одного из исходных 

веществ или продуктов реакции). 

Азотсодержащиеорганическиесоединения. 
Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Физическиеи химические 

свойства аминокислот (на примере глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белки как природные высокомолекулярные соединения. Первичная, вторичная и третичная 

структура белков. Химические свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные реакции на 

белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: денатурация белков при нагревании, цветные реакции белков. 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурноезвено,степеньполимеризации,средняямолекулярнаямасса.Основныеметодысинтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, 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, физические величины и единицы их 

измерения. 

Биология: клетка, организм, биосфера, обмен веществ в организме, фотосинтез, 

биологически активные вещества (белки, углеводы, жиры, ферменты). 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология:пищевыепродукты,основырациональногопитания,моющиесредства, 

лекарственныеикосметическиепрепараты,материалыизискусственныхисинтетическихволокон. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Общаяинеорганическаяхимия. 

Теоретические основы химии. 

Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. Электронная оболочка. Энергетические 

уровни,подуровни.Атомныеорбитали,s-,p-,d-элементы.Особенностираспределенияэлектронов по 

орбиталям в атомах элементов первых четырёх периодов. Электронная конфигурация атомов. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Связь периодическогозакона и Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева с 

современной теорией строения атомов. Закономерности изменения свойств химических элементов 

и образуемыхими простых и сложных веществ по группам и периодам. Значение периодического 

закона в развитии науки. 

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. 

Степень окисления. Ионы: катионыи анионы. 
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Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения.Законпостоянствасостававещества. 

Типыкристаллическихрешёток.Зависимостьсвойствавеществоттипакристаллическойрешётки. 

Понятиеодисперсныхсистемах.Истинныеиколлоидныерастворы.Массоваядолявещества в 

растворе. 

Классификациянеорганическихсоединений.Номенклатуранеорганическихвеществ. 

Генетическаясвязьнеорганических веществ,принадлежащихкразличнымклассам. 

Химическаяреакция.Классификацияхимическихреакцийвнеорганическойиорганической 

химии.Законсохранениямассывеществ,законсохраненияипревращенияэнергииприхимических 

реакциях. 

Скоростьреакции,еёзависимостьотразличныхфакторов.Обратимыереакции.Химическое 

равновесие. Факторы, влияющие на состояние химического равновесия. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов 

веществ: кислая, нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительныереакции. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:демонстрациятаблиц 

«Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решёток, наблюдениеи описание демонстрационных и лабораторных опытов 

(разложение пероксида водорода в присутствии катализатора, определение среды растворов 

веществс помощью универсального индикатора, реакции ионного обмена), проведение 

практической работы «Влияние различных факторов на скорость химической реакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчётыпоуравнениямхимическихреакций,втомчислетермохимическиерасчёты,расчёты с 

использованием понятия «массовая доля вещества». 

Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 

Д.И.Менделеева и особенности строения атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия 

неметаллов (на примере кислорода, серы, фосфораи углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, серы, азота, фосфора, углерода и 

кремния) и их соединений (оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных соединений). 

Применениеважнейших неметалловиих соединений. 

Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементов 

Д.И.Менделеева. Особенности строения электронных оболочек атомов металлов. Общие 

физические свойства металлов. Сплавы металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химические свойства важнейших металлов (натрий, калий, кальций, магний, алюминий, 

цинк, хром, железо, медь) и их соединений. 

Общие способы получения металлов. Применение металлов в бытуи технике. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:изучениеколлекции 

«Металлы и сплавы», образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, наблюдение и 

описание демонстрационных и лабораторных опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с 

растворами кислот и щелочей, качественные реакции на катионы металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёму одного из участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, количества вещества) 

продуктов реакции, если одно из веществ имеет примеси. 

Химияижизнь.Межпредметныесвязи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и пищевой безопасности, 

развитии медицины. Понятие о научных методах познания веществи химических реакций. 

Представления об общих научных принципах промышленного получения важнейших 

веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие строительные материалы, 

конструкционные материалы, краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химияиздоровьечеловека:правилаиспользованиялекарственныхпрепаратов,правила 



374  

безопасногоиспользованияпрепаратовбытовойхимиивповседневнойжизни. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииобщейинеорганическойхимиив11классе 

осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, 

являющихся системнымидля отдельных предметов естественно-научного цикла. 

Общиеестественно-научныепонятия: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, энергетический уровень, вещество, тело, объём, агрегатное состояние 

вещества, физические величины и единицы их измерения, скорость. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, макро- и микроэлементы, витамины, 

обмен веществ в организме. 

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, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования (личностным, метапредметным и предметным). Научно- 

методической основой для разработки планируемых результатов освоения программ среднего 

общего образования является системно-деятельностный подход. 

Всоответствии ссистемно-деятельностнымподходомвструктуреличностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельности и самоопределению; 

наличиемотивации кобучению; 

целенаправленноеразвитиевнутреннихубежденийличностинаосновеключевыхценностей и 

исторических традиций базовой науки химии; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсявсвоейдеятельностиценностно- 

смысловыми установками, присущими целостной системе химического образования; 

наличие правосознания экологической культуры и способности ставить целии строить 

жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» достигаютсяв единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствиис гуманистическими, социокультурными, духовно- 

нравственными ценностямии идеалами российского гражданского общества, принятыми в 

обществе нормамии правилами поведения, способствующими процессам самопознания, 

саморазвития и нравственного становления личности обучающихся. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся по реализации принятых в обществе 

ценностей, в том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениихимических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогопримененияхимии, 
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осознаниятого,чтодостижениянаукиестьрезультатдлительныхнаблюдений,кропотливыхэксперим

ентальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформациио 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями, ипринимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственных и 

правовых норм и осознание последствий этих поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 

соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни и в 

трудовой деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода,в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологически целесообразного отношения к природе, как источнику существования жизни 

на Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличияразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельности 

экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной, 

коммуникативнойисоциальнойпрактике,способностииуменияактивнопротивостоятьидеологии 

хемофобии; 

7) ценностинаучного познания: 

сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:в её 

гуманистическойнаправленностииважнойроливсозданииновойбазыматериальнойкультуры, 
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решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности,в развитии медицины, обеспечении условий успешного 

труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемыхв 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящихв нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознаниюиисследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 

интересак особенностямтрудавразличных сферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Химия»на уровне среднего 

общего образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемыхв естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательнойи социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательнымидействиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,всестороннееёрассматривать; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления – выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания, используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнениехимическойреакции–прирешении учебныхпознавательныхипрактических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленныеисамостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владетьнавыкамисамостоятельногопланированияипроведенияученических 
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экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 

приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(схемы,графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знакии символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использоватьипреобразовыватьзнаково-символическиесредстванаглядности. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалогаи/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта 

иформулироватьвыводыпорезультатампроведённыхисследованийпутёмсогласованияпозиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность,определяя 

еёцелиизадачи,контролироватьипомеренеобходимостикорректироватьпредлагаемыйалгоритм 

действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный 

способ их решенияс учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольсвоей деятельностинаосновесамоанализаи самооценки. 

Предметные результаты освоения программы среднего общего образования по химии на 

базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурнойподготовкиобучающихся.Онивключаютспецифическиедляучебногопредмета 

«Химия» научные знания, умения и способы действий по освоению, интерпретациии 

преобразованию знаний, виды деятельности по получению нового знанияи применению знаний в 

различныхучебныхиреальныхжизненныхситуациях,связанныхсхимией.Впрограммепохимии 

предметные результаты представлены по годам изучения. 

К концу обучения в 10 классе предметные результаты освоения курса «Органическая 

химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы,в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, электронная оболочка атома, 

молекула, валентность, электроотрицательность, химическая связь, структурная формула 

(развёрнутаяисокращённая),моль,молярнаямасса,молярныйобъём,углеродныйскелет, 
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функциональная группа, радикал, изомерия, изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород и азотсодержащие соединения, мономер, полимер, структурное звено, 

высокомолекулярные соединения); 

теории и законы (теория строения органических веществ А.М.Бутлерова, закон сохранения 

массы веществ); 

закономерности,символическийязыкхимии; 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинностии системности 

химических явлений, фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном 

использовании важнейших органических веществ в бытуи практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и 

превращений органических соединений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля составления 

молекулярных и структурных (развёрнутой, сокращённой) формул органических веществ и 

уравнений химических реакций, изготавливать модели молекул органических веществ для 

иллюстрации их химическогои пространственного строения; 

сформированностьуменийустанавливатьпринадлежностьизученныхорганическихвеществ 

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, уксусная кислота, олеиновая кислота, 

стеариновая кислота, глюкоза, фруктоза, крахмал, целлюлоза, глицин); 

сформированность умения определять видыхимической связи в органических соединениях 

(одинарные и кратные); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М.Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; закон 

сохранения массы веществ; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физическиеи химические 

свойстватипичных представителей различныхклассоворганическихвеществ (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, 

аминоуксусная кислота), иллюстрировать генетическую связь между ними уравнениями 

соответствующих химических реакций с использованием структурных формул; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы их переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность умений проводить вычисления по химическим уравнениям (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта реакциипо известным массе, объёму, 

количеству одного из исходных веществили продуктов реакции); 

сформированностьуменийвладетьсистемойзнанийобосновныхметодахнаучного 

познания,используемыхвхимииприизучениивеществихимическихявлений(наблюдение, 

измерение,эксперимент,моделирование),использоватьсистемныехимическиезнаниядляпринятияре

шенийвконкретныхжизненныхситуациях,связанныхсвеществамииихприменением; 

сформированность умений соблюдать правилапользованияхимической посудой и 

лабораторнымоборудованием,атакжеправилаобращениясвеществамивсоответствиис 

инструкциямиповыполнениюлабораторныххимическихопытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент 

(превращения органических веществ при нагревании, получение этилена и изучение его свойств, 

качественные реакции органических веществ, денатурация белковпри нагревании, цветные 

реакциибелков)всоответствиисправиламитехникибезопасностиприобращениисвеществамии 

лабораторнымоборудованием,представлятьрезультатыхимическогоэкспериментавформезаписи 

уравнений соответствующих реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 
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сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой информации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых органических 

веществ, понимая смысл показателя ПДК (предельно допустимой концентрации), пояснять на 

примерах способы уменьшения и предотвращения их вредного воздействия на организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

К концу обучения в 11 классе предметные результаты освоения курса «Общая и 

неорганическая химия» отражают: 

сформированность представлений о химической составляющейестественно-научной 

картины мира, роли химии в познании явлений природы,в формировании мышления и культуры 

личности, её функциональной грамотности, необходимой для решения практических задач и 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемой химическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия (химический элемент, атом, изотоп, s-, p-, d- электронные 

орбитали атомов, ион, молекула, моль, молярный объём, валентность, электроотрицательность, 

степень окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), 

кристаллическая решётка, типы химических реакций, раствор, электролиты, неэлектролиты, 

электролитическая диссоциация, окислитель, восстановитель, скорость химической реакции, 

химическое равновесие); 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзаконД.И.Менделеев

а, закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при химических 

реакциях), закономерности, символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в 

основе понимания причинности и системности химических явлений, фактологические 

сведенияосвойствах,составе,полученииибезопасномиспользованииважнейшихнеорганических 

веществ в быту и практической деятельности человека; 

сформированность умений выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании неорганических веществ и их 

превращений; 

сформированность умений использовать химическую символикудля составления формул 

веществиуравненийхимическихреакций,систематическуюноменклатуру(IUPAC)итривиальные 

названия отдельных неорганических веществ (угарный газ, углекислый газ, аммиак, гашёная 

известь, негашёная известь, питьевая сода, пирит и другие); 

сформированность умений определять валентность и степень окисления химических 

элементов в соединениях различного состава, вид химической связи (ковалентная, ионная, 

металлическая, водородная) в соединениях, тип кристаллической решётки конкретного вещества 

(атомная, молекулярная, ионная, металлическая), характер среды в водных растворах 

неорганических соединений; 

сформированность умений устанавливать принадлежность неорганических веществ по их 

составу к определённому классу/группе соединений (простые вещества – металлы и неметаллы, 

оксиды, основания, кислоты, амфотерные гидроксиды, соли); 

сформированность умений раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции; 

сформированность умений характеризовать электронное строение атомов химических 

элементов 1–4 периодов Периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева, 

используя понятия «s-, p-, d-электронные орбитали», «энергетические уровни», объяснять 

закономерностиизменениясвойствхимическихэлементовиихсоединенийпопериодамигруппам 

Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева; 

сформированностьуменийхарактеризовать(описывать)общиехимическиесвойства 
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неорганическихвеществразличныхклассов,подтверждатьсуществованиегенетическойсвязи 

междунеорганическимивеществамиспомощьюуравненийсоответствующиххимическихреакций; 

сформированность умения классифицировать химические реакциипо различным признакам 

(числуисоставуреагирующихвеществ,тепловомуэффектуреакции,изменениюстепеней 

окисленияэлементов,обратимостиреакции,участию катализатора); 

сформированность умений составлять уравнения реакций различных типов, полные и 

сокращённыеуравненияреакцийионногообмена,учитываяусловия,прикоторыхэтиреакцииидут до 

конца; 

сформированность умений проводить реакции, подтверждающие качественный состав 

различныхнеорганическихвеществ,распознаватьопытнымпутёмионы,присутствующиевводных 

растворах неорганических веществ; 

сформированность уменийраскрыватьсущностьокислительно-восстановительныхреакций 

посредством составления электронного баланса этих реакций; 

сформированность умений объяснять зависимость скорости химической реакции от 

различных факторов; характер смещения химического равновесияв зависимости от внешнего 

воздействия (принцип Ле Шателье); 

сформированность умений характеризовать химические процессы, лежащиев основе 

промышленногополучениясернойкислоты,аммиака,атакжесформированностьпредставленийоб 

общих научных принципах и экологических проблемах химического производства; 

сформированностьуменийпроводитьвычислениясиспользованиемпонятия«массоваядоля 

вещества в растворе», объёмных отношений газов при химических реакциях, массы вещества или 

объёма газов по известному количеству вещества, массе или объёму одного из участвующих в 

реакции веществ, теплового эффекта реакции на основе законов сохранения массы веществ, 

превращения и сохранения энергии; 

сформированность умений соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, а также правила обращения с веществами в соответствии с 

инструкциями по выполнению лабораторных химических опытов; 

сформированность умений планировать и выполнять химический эксперимент (разложение 

пероксидаводородавприсутствиикатализатора,определениесредыраствороввеществспомощью 

универсального индикатора, влияние различных факторов на скорость химической реакции, 

реакцииионногообмена,качественныереакциинасульфат-,карбонат-ихлорид-анионы,накатион 

аммония, решение экспериментальных задач по темам «Металлы»и «Неметаллы») в соответствии 

с правилами техники безопасности при обращении с веществами и лабораторным оборудованием, 

представлять результаты химического эксперимента в форме записи уравнений соответствующих 

реакций и формулировать выводы на основе этих результатов; 

сформированность умений критически анализировать химическую информацию, 

получаемую из разных источников (средства массовой коммуникации, Интернет и других); 

сформированность умений соблюдать правила экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровьяи окружающей природной 

среды, осознавать опасность воздействия на живые организмы определённых веществ, понимая 

смыслпоказателяПДК,пояснятьнапримерахспособыуменьшенияипредотвращенияихвредного 

воздействияна организм человека; 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: умение применять знания об 

основных доступных методах познания веществ и химических явлений; 

дляслепыхислабовидящихобучающихся:умениеиспользоватьрельефноточечнуюсистему 

обозначений Л. Брайля для записи химических формул. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Химия» (базовый 

уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 
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Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1.  Органическаяхимия. 

Теоретические основы органической химии. Предмет 

органической химии: её возникновение, развитие и значениев 

получении новых веществ и материалов. Теория 

строенияорганическихсоединенийА.М.Бутлерова,её 

основныеположения.Структурныеформулыорганических 

веществ.  Гомология, изомерия. Химическая связь в 

органических соединениях – одинарные и кратные связи. 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ. 

Номенклатураорганическихсоединений(систематическая)и 

тривиальныеназванияважнейшихпредставителейклассов 

органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами органических 

веществиматериаламинаихоснове,моделированиемолекул 

органических веществ, наблюдение и описание 

демонстрационныхопытовпопревращениюорганических 

веществпринагревании(плавление,обугливаниеигорение). 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочейпрограммеучителя 

2. 117.6.1.2. Углеводороды. 
Алканы:составистроение,гомологическийряд.Метаниэтан 
– простейшие представители алканов: физические и 

химические свойства (реакции замещенияи горения), 

нахождение в природе, получение и применение. 
Алкены: состав и строение, гомологический ряд. Этилен и 

пропилен–простейшиепредставителиалкенов:физическиеи 

химические свойства (реакции гидрирования, 

галогенирования, гидратации, окисления и полимеризации), 
получение и применение. 

Алкадиены: бутадиен-1,3 и метилбутадиен-1,3: строение, 

важнейшие химические свойства (реакция полимеризации). 
Получение синтетического каучука и резины. 

Алкины:составиособенностистроения,гомологическийряд. 

Ацетилен – простейший представитель алкинов: состав, 

строение, физические и химические свойства (реакции 
гидрирования, галогенирования, гидратации, горения), 

получение и применение. 

Арены. Бензол: состав, строение, физические и химические 
свойства(реакциигалогенированияинитрования),получение 

иприменение.Токсичностьаренов.Генетическаясвязьмежду 

углеводородами, принадлежащими к различным классам. 
Природные источники углеводородов. Природный газ и 

попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. 

Способыпереработкинефти:перегонка,крекинг 
(термический,каталитический),пиролиз.Продукты 
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 переработки нефти,их применение в промышленности и в 
быту. Каменный уголь и продуктыего переработки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений:ознакомлениесобразцамипластмасс,каучуков и 
резины, коллекции «Нефть»и «Уголь», моделирование 

молекул углеводородов и галогенопроизводных, проведение 

практической работы: получение этилена и изучение его 

свойств. 

Расчётныезадачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 
объёма, количества исходного вещества или продукта 

реакциипоизвестныммассе,объёму,количествуодногоиз 
исходныхвеществилипродуктовреакции). 

 

3. 117.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельные  одноатомные  спирты. Метанол и  этанол: 

строение,физические ихимическиесвойства(реакциис 

активными металлами, галогеноводородами,  горение), 

применение. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Действие метанола и этанола на организм человека. 

Многоатомныеспирты.Этиленгликольиглицерин:строение, 

физические   ихимическиесвойства(взаимодействиесо 

щелочными    металлами,   качественная реакция на 

многоатомныеспирты).Действиенаорганизмчеловека. 

Применение глицерина и этиленгликоля. 

Фенол: строение молекулы, физические и химические 

свойства. Токсичность фенола. Применение фенола. 

Альдегиды. Формальдегид, ацетальдегид: строение, 

физическиеи химические свойства (реакции окисления и 

восстановления, качественные реакции), получение и 

применение. 

Одноосновныепредельныекарбоновыекислоты.Муравьиная и 

уксусная кислоты: строение, физические и химические 

свойства (свойства, общие для класса кислот, реакция 

этерификации), получение и применение. Стеариновая и 

олеиновая кислоты как представители высших карбоновых 

кислот. Мыла как соли высших карбоновых кислот, их 

моющее действие. 

Сложные эфиры как производные карбоновых кислот. 

Гидролиз сложных эфиров. Жиры. Гидролиз жиров. 

Применение жиров. Биологическая роль жиров. 

Углеводы: состав, классификация углеводов (моно-, ди- и 

полисахариды). Глюкоза – простейший моносахарид: 

особенности строения молекулы, физическиеи химические 

свойства (взаимодействие с гидроксидом меди(II), окисление 

аммиачным раствором оксида серебра(I), восстановление, 

брожение глюкозы), нахождение в природе, применение, 

биологическая роль. Фотосинтез. Фруктозакак изомер 

глюкозы. 

Крахмал и целлюлоза как природные полимеры. Строение 

крахмалаи целлюлозы. Физические и химические свойства 

крахмала (гидролиз, качественная реакция с иодом). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: проведение, наблюдение и описание 

демонстрационных опытов: горение спиртов, качественные 

реакции одноатомных спиртов (окисление этанола оксидом 

меди(II)),многоатомныхспиртов(взаимодействие глицерина 
сгидроксидоммеди(II)),альдегидов(окислениеаммиачным 
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 раствором оксида серебра(I) и гидроксидом меди(II), 

взаимодействиекрахмаласиодом),проведениепрактической 

работы: свойства раствора уксусной кислоты. 

Расчётныезадачи. 
Вычисления по уравнению химической реакции (массы, 

объёма, количества исходного вещества или продукта 
реакции по известным массе, объёму, количеству одного из 

исходных веществ или продуктов реакции). 

 

4. 117.6.1.4. Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислотыкакамфотерныеорганическиесоединения. 

Физическиеихимическиесвойствааминокислот(напримере 

глицина). Биологическое значение аминокислот. Пептиды. 

Белкикакприродныевысокомолекулярныесоединения. 

Первичная, вторичная и третичная структура белков. 

Химические  свойства белков: гидролиз, денатурация, 

качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: наблюдение и описание демонстрационных 

опытов:денатурациябелковпринагревании,цветные 
реакциибелков. 

 

5. 117.6.1.5.Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризацияи поликонденсация. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений:ознакомлениесобразцамиприродныхи 
искусственныхволокон,пластмасс,каучуков. 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

11класс 

1. 117.7.1.Общаяинеорганическаяхимия. Часынакаждуютему 
 117.7.1.1.Теоретическиеосновыхимии. распределяютсяучителем- 
 Химический элемент. Атом. Ядро атома, изотопы. предметником в 
 Электроннаяоболочка.Энергетическиеуровни,подуровни. зависимостиотнагрузки 
 Атомныеорбитали,s-,p-,d-элементы.Особенности поучебномуплану на 
 распределенияэлектроновпоорбиталямватомахэлементов текущийучебныйгодв 
 первых четырёх периодов. Электронная конфигурация рабочейпрограммеучителя 

 атомов.  

 ПериодическийзакониПериодическаясистемахимических  

 элементовД.И.Менделеева.Связьпериодическогозаконаи  

 Периодической системы химических элементов Д.И.  

 Менделеева с современной теорией строения атомов.  

 Закономерностиизменениясвойствхимическихэлементови  

 образуемыхимипростыхисложныхвеществпогруппами  

 периодам.Значениепериодическогозаконавразвитиинауки.  

 Строениевещества.Химическаясвязь.Видыхимической  

 связи (ковалентная неполярная и полярная, ионная,  

 металлическая). Механизмы образования ковалентной  

 химической связи (обменный и донорно-акцепторный).  

 Водороднаясвязь.Валентность.Электроотрицательность.  

 Степеньокисления.Ионы:катионыианионы.  
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 Веществамолекулярногоинемолекулярногостроения.Закон 

постоянства состава вещества. Типы кристаллических 

решёток. Зависимость свойства веществот типа 

кристаллической решётки. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные и коллоидные 

растворы. Массовая доля вещества в растворе. 

Классификация неорганических соединений. Номенклатура 

неорганическихвеществ.Генетическаясвязьнеорганических 

веществ, принадлежащих к различным классам. 

Химическая реакция. Классификация химических реакций в 

неорганическойи органической химии. Закон сохранения 

массывеществ,законсохраненияипревращенияэнергиипри 

химических реакциях. 

Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 

Обратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, 

влияющиенасостояниехимическогоравновесия.ПринципЛе 

Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые 

электролиты. Среда водных растворов веществ: кислая, 

нейтральная, щелочная. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Экспериментальные методы  изучения веществ и их 

превращений:демонстрациятаблиц«Периодическаясистема 

химических элементов Д.И. Менделеева», изучение моделей 

кристаллических решёток, наблюдение  и  описание 

демонстрационныхилабораторныхопытов(разложение 

пероксидаводородавприсутствиикатализатора,определение 

средыраствороввеществ спомощьюуниверсального 

индикатора, реакции ионного обмена),  проведение 

практическойработы«Влияниеразличныхфакторовна 

скорость химической реакции». 

Расчётныезадачи. 

Расчёты по уравнениям химических реакций, в том числе 

термохимические расчёты, расчёты с использованием 

понятия «массовая доля вещества». 

 

2. 117.7.1.2.Раздел2.Неорганическаяхимия. 

Неметаллы.ПоложениенеметалловвПериодическойсистеме 

химических элементов Д.И. Менделеева и особенности 

строения атомов. Физические свойства неметаллов. 

Аллотропия неметаллов (на примере кислорода, серы, 

фосфораи углерода). 

Химические свойства важнейших неметаллов (галогенов, 

серы, азота, фосфора, углерода и кремния) и их соединений 

(оксидов, кислородсодержащих кислот, водородных 

соединений). 

Применение важнейших неметаллов и их соединений. 

Металлы.ПоложениеметалловвПериодическойсистеме 

химических элементов Д.И. Менделеева. Особенности 

строенияэлектронныхоболочекатомовметаллов.Общие 

физические  свойства  металлов. Сплавы  металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Химическиесвойстваважнейшихметаллов(натрий,калий, 

кальций, магний, алюминий, цинк, хром, железо, медь) и их 

соединений. 
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 Общиеспособыполученияметаллов.Применениеметалловв 

бытуи технике. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: изучение коллекции «Металлы и сплавы», 

образцов неметаллов, решение экспериментальных задач, 

наблюдение и описание демонстрационных и лабораторных 

опытов (взаимодействие гидроксида алюминия с растворами 

кислот и щелочей, качественные реакции на катионы 

металлов). 

Расчётныезадачи. 

Расчёты массы вещества или объёма газов по известному 

количеству вещества, массе или объёму одного из 

участвующих в реакции веществ, расчёты массы (объёма, 

количествавещества)продуктовреакции,еслиодноиз 

веществимеетпримеси. 

 

3. 117.7.1.3.Химияижизнь.Межпредметныесвязи. 

Роль химии в обеспечении экологической, энергетической и 

пищевойбезопасности,развитиимедицины.Понятиео научных 

методах познания веществи химических реакций. 

Представления об общих научных принципах 

промышленного получения важнейших веществ. 

Человек в мире веществ и материалов: важнейшие 

строительные материалы, конструкционные материалы, 

краски, стекло, керамика, материалы для электроники, 

наноматериалы, органические и минеральные удобрения. 

Химия и здоровье человека: правила использования 

лекарственных препаратов, правила безопасного 

использованияпрепаратовбытовойхимиивповседневной 

жизни. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(углублённыйуровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по химии, химия) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения 

программы по химии и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения 

структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по химии 

углубленного уровня. 

 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по химии на уровне среднего общего образования разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования, представленныхв ФГОС СОО. 

Химия на уровне углублённого изучения занимает важное местов системе естественно- 

научного образования учащихся 10–11 классов. Изучение предмета, реализуемое в условиях 

дифференцированного, профильного обучения, призвано обеспечить общеобразовательную и 

общекультурную подготовку выпускников школы, необходимую для адаптации их к быстро 

меняющимся условиям жизни в социуме, а также для продолжения обученияв организациях 

профессионального образования, в которых химия является однойиз приоритетных дисциплин. 

Впрограммепохимииназначениепредмета «Химия»получает подробную интерпретацию 

всоответствиисосновополагающимиположениямиФГОССООовзаимообусловленностицелей, 
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содержания, результатов обученияи требований к уровню подготовки выпускников. 

Свидетельством тому являются следующие выполняемые программой по химии функции: 

информационно-методическая, реализация которой обеспечивает получение представления 

оцелях,содержании,общейстратегииобучения,воспитанияиразвитияобучающихсясредствами 

предмета, изучаемого в рамках конкретного профиля; 

организационно-планирующая,котораяпредусматриваетопределение: 

принципов структурирования и последовательности изучения учебного материала, 

количественных и качественных его характеристик; 

подходов к формированию содержательной основы контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся в рамках итоговой аттестации в форме единого государственного 

экзамена по химии. 

Программадля углублённогоизученияхимии: 

устанавливает инвариантное предметное содержание, обязательноедля изучения в рамках 

отдельных профилей, предусматривает распределениеи структурирование его по классам, 

основным содержательным линиям/разделам курса; 

даётпримерноераспределениеучебноговремени,рекомендуемогодляизученияотдельных 

тем; 

предлагаетпримернуюпоследовательностьизученияучебногоматериаласучётомлогики 

построениякурса,внутрипредметныхимежпредметныхсвязей; 

даётметодическуюинтерпретациюцелейизадачизученияпредметанауглублённомуровне с 

учётом современных приоритетов в системе среднего общего образования, содержательной 

характеристики планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (личностных, метапредметных, предметных), а также с учётом 

основных видовучебно-познавательных действий обучающегося по освоению содержания 

предмета. 

По всем позициям в программе по химии предусмотрена преемственность с обучением 

химии на уровне основного общего образования. 

Программа по химии служит ориентиром для составления авторских рабочих программ. За 

пределами установленной программой по химии обязательной (инвариантной) составляющей 

содержания учебного предмета «Химия» остаётся возможность выбора его вариативной 

составляющей,котораядолжнаопределятьсявсоответствииснаправлениемконкретногопрофиля 

обучения. Авторами рабочих программ может быть предложен иной подход к структурированию 

учебного материала и последовательности его изучения, своё видение путей и способов 

формирования системы предметных знаний, умений и видов учебной деятельности, а также 

системы способов и методических приёмов по развитию и воспитанию обучающихся.  

В соответствии с концептуальными положениями ФГОС СООо назначении предметов 

базового и углублённого уровней в системе дифференцированного обучения на уровне среднего 

общего образования химия на уровне углублённого изучения направлен на реализацию 

преемственностис последующим этапом получения химического образования в рамках изучения 

специальных естественно-научных и химических дисциплин в вузах и организациях среднего 

профессионального образования. В этой связи изучение предмета «Химия» ориентировано 

преимущественно на расширение и углубление теоретическойи практической подготовки 

обучающихся, выбравших определённый профиль обучения, в том числе с перспективой 

последующего получения химического образования в организациях профессионального 

образования. В свете требований ФГОС СОО к планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования изучение предмета «Химия» 

ориентировано также на решение задач воспитания и социального развития обучающихся, на 

формирование у них общеинтеллектуальных умений, умений рационализации учебного труда и  

обобщённых способов деятельности, имеющих междисциплинарный, надпредметный характер. 

Химия на уровне углублённого изучения включает углублённые курсы – «Органическая 

химия» и «Общая и неорганическая химия». При определении подходов к отбору и структурной 

организации содержания этих курсов в программе по химии за основу приняты положения ФГОС 

СОО о различиях базового и углублённого уровней изучения предмета. 
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Основу содержания курсов «Органическая химия» и «Общаяи неорганическая химия» 

составляет совокупность предметных знаний и умений, относящихся к базовому уровню изучения 

предмета. Эта система знаний получает определённое теоретическое дополнение, позволяющее 

осознанно освоить существенно больший объём фактологического материала. На углублённом 

уровне изучения предмета обеспечена возможность значительного увеличения объёма знаний о 

химических элементах и свойствах их соединений на основе расширенияи углубления 

представлений о строении вещества, химической связии закономерностях протекания реакций, 

рассматриваемых с точки зрения химической кинетики и термодинамики. Изучение 

периодического законаи Периодической системы химических элементов базируется на 

современных квантовомеханических представлениях о строении атома. Химическая связь 

объясняется с точки зрения энергетических изменений при её образованиии разрушении, а также с 

точки зрения механизмов её образования. Изучение типов реакций дополняется формированием 

представлений об электрохимических процессах и электролизе расплавов и растворов веществ. В 

курсе органической химии при рассмотрении реакционной способности соединений уделяется 

особое внимание вопросам об электронных эффектах, о взаимном влиянии атомовв молекулах и 

механизмах реакций. 

Особое значение имеет то, что на содержание курсов химии углублённого уровня изучения 

для классов определённого профиля (главным образом на их структуру и характер дополнений к 

общей системе предметных знаний) оказывают влияние смежные предметы. Так, например, в 

содержании предмета для классов химико-физического профиля большое значение будут иметь 

элементы учебного материала по общей химии. При изучении предмета в данном случае акцент 

будет сделан на общность методов познания, общность законови теорий в химии и в физике: 

атомно-молекулярнаятеория(молекулярнаятеориявфизике),законысохранениямассыиэнергии, 

законы термодинамики, электролиза, представления о строении веществ и другое. 

Всодержаниипредметадляклассовхимико-биологическогопрофилябольшийудельныйвес 

будет иметь органическая химия. В этом случае предоставляется возможность для более 

обстоятельногорассмотренияхимическойорганизацииклеткикакбиологическойсистемы,всостав 

которой входят,к примеру, такие структурные компоненты, как липиды, белки, углеводы, 

нуклеиновые кислоты и другие. При этом знания о составе и свойствах представителей основных 

классов органических веществ служат основойдля изучения сущности процессов фотосинтеза, 

дыхания, пищеварения. 

В плане формирования основ научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

познания и опыта практического применения научных знаний изучение предмета «Химия» на 

углублённом уровне основанона межпредметных связях с учебными предметами, входящими в 

составпредметныхобластей«Естественно-научныепредметы»,«Математикаиинформатика»и 

«Русский язык и литература». 

При изучении учебного предмета «Химия» на углублённом уровне также, как на уровне 

основногоисреднегообщегообразования(набазовомуровне),задачейпервостепеннойзначимости 

является формирование основ науки химиикак области современного естествознания, 

практической деятельности человекаи одного из компонентов мировой культуры. Решение этой 

задачи на углублённом уровне изучения предмета предполагает реализацию таких целей, как: 

формированиепредставлений: 

оматериальномединствемира,закономерностяхипознаваемостиявленийприроды,оместе 

химии в системе естественных наук и её ведущей ролив обеспечении устойчивого развития 

человечества: в решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в 

развитии медицины, создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении 

рационального природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека, 

а также экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

освоение системы знаний, лежащих в основе химической составляющей естественно- 

научной картины мира: фундаментальных понятий, законов и теорий химии, современных 

представлений о строении вещества на разных уровнях – атомном, ионно-молекулярном, 

надмолекулярном,отермодинамическихикинетическихзакономерностяхпротеканияхимических 

реакций,охимическомравновесии,растворахидисперсныхсистемах,обобщихнаучных 
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принципаххимического производства; 

формирование у обучающихся осознанного понимания востребованности системных 

химическихзнанийдляобъясненияключевыхидейипроблемсовременнойхимии,дляобъяснения и 

прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; грамотного решения проблем, 

связанных с химией, прогнозирования, анализа и оценки с позиций экологической безопасности 

последствий бытовой и производственной деятельности человека, связаннойс химическим 

производством, использованием и переработкой веществ; 

углубление представлений о научных методах познания, необходимыхдля приобретения 

умений ориентироваться в мире веществ и объяснения химических явлений, имеющих место в 

природе, в практической деятельностии повседневной жизни. 

В плане реализации первоочередных воспитательных и развивающих функций целостной 

системы среднего общего образования при изучении предмета «Химия» на углублённом уровне 

особую актуальность приобретают такие целии задачи, как: 

воспитание убеждённости в познаваемости явлений природы, уваженияк процессу 

творчества в области теоретических и прикладных исследованийв химии, формирование 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

развитие мотивации к обучению и познанию, способностей к самоконтролюи 

самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся,формированиеунихсознательногоотношенияксамообразованиюинепрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности, 

ответственного отношенияк своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни; 

формирование умений и навыков разумного природопользования, развитие экологической 

культуры, приобретение опыта общественно-полезной экологической деятельности. 
Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Органическаяхимия. 
Теоретическиеосновыорганическойхимии. 

Предмет и значение органической химии, представление о многообразии органических 

соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и возбуждённое состояния. Валентные 

возможности атома углерода. Химическая связь в органических соединениях. Типы гибридизации 

атомных орбиталей углерода. Механизмы образования ковалентной связи (обменный и донорно- 

акцепторный).Типыперекрыванияатомныхорбиталей,σ-иπ-связи.Одинарная,двойнаяитройная 

связь.Способыразрывасвязейвмолекулахорганическихвеществ.Понятиеосвободномрадикале, 

нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М.Бутлерова и современные представления о 

структуре молекул. Значение теории строения органических соединений. Молекулярные и 

структурные формулы. Структурные формулы различных видов: развёрнутая, сокращённая, 

скелетная. 

Изомерия.Видыизомерии:структурная, пространственная. 

Электронныеэффектывмолекулах органических соединений (индуктивныйи мезомерный 

эффекты). 

Представлениеоклассификацииорганическихвеществ.Понятиеофункциональнойгруппе. 

Гомология. Гомологические ряды. Систематическая номенклатура органических соединений 

(IUPAC) и тривиальные названия отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. Окислительно-восстановительные 

реакции в органической химии. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцами 

органических веществиматериаламинаих основе,опытыпопревращениюорганических веществ при 

нагревании (плавление, обугливание и горение), конструирование моделей молекул органических 

веществ. 



389  

Углеводороды. 

Алканы. Гомологический ряд алканов, общая формула, номенклатураи изомерия. 

Электронноеипространственноестроениемолекулалканов,sp3-гибридизацияатомныхорбиталей 

углерода, σ-связь. Физические свойства алканов. 

Химические свойства алканов: реакции замещения, изомеризации, дегидрирования, 

циклизации, пиролиза, крекинга, горения. 

Нахождениевприроде.Способыполучения иприменениеалканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. Особенности строения и 

химических свойств малых (циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, циклогексан) 

циклоалканов. Способы получения и применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, номенклатура. Электронное и 

пространственное строение молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей углерода, σ- и 

π-связи. Структурная и геометрическая(цис-транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в α-положениепри двойной 

связи, полимеризации и окисления. Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную 

связь. 

Способыполученияи применение алкенов. 
Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, изолированные). Особенности 

электронного строения и химических свойств сопряжённых диенов, 1,2- и 1,4-присоединение. 

Полимеризация сопряжённых диенов. Способы получения и применение алкадиенов. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, номенклатураи изомерия. 

Электронноеи пространственноестроениемолекул алкинов,sp-гибридизацияатомных орбиталей 

углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации и тримеризации, окисления. 

Кислотные свойства алкинов, имеющих концевую тройную связь. Качественные реакции на 

тройную связь. 

Способыполученияи применение алкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд аренов, общая формула, 

номенклатура и изомерия. Электронное и пространственное строение молекулы бензола. 

Физические свойства аренов. 

Химические свойства бензола и его гомологов: реакции замещенияв бензольном кольце и 

углеводородном радикале, реакции присоединения, окисление гомологов бензола. Представление 

обориентирующемдействии заместителей вбензольномкольценапримереалкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, атомов галогенов. 

Особенностихимическихсвойствстирола.Полимеризациястирола. 

Способы получения и применение ароматических углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её происхождение. Каменный уголь и 

продукты его переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг (термический, каталитический), 

риформинг, пиролиз. Продукты переработки нефти,их применение в промышленности и в быту.  

Генетическаясвязьмеждуразличными классамиуглеводородов. 

Электронноестроениегалогенпроизводных углеводородов.Реакциизамещениягалогенана 

гидроксогруппу. Действие на галогенпроизводные водногои спиртового раствора щёлочи. 

Взаимодействие дигалогеналканов с магниеми цинком. Использование галогенпроизводных 

углеводородов в быту, техникеи при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение физических 

свойств углеводородов (растворимость), качественных реакций углеводородов различных классов 

(обесцвечивание бромной или иодной воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 

ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), качественное обнаружение углерода и 

водорода в органических веществах, получение этилена и изучение его свойств, ознакомление с 

коллекциями «Нефть» и «Уголь», с образцами пластмасс, каучуков и резины, моделирование 

молекул углеводородов и галогенпроизводных углеводородов. 
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Кислородсодержащиеорганическиесоединения. 

Предельные одноатомные спирты. Строение молекул (на примере метанолаи этанола). 

Гомологический ряд, общая формула, изомерия, номенклатураи классификация. Физические 

свойства предельных одноатомных спиртов. Водородные связи между молекулами спиртов. 

Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, окисления, взаимодействие с 

органическими и неорганическими кислотами. Качественная реакция на одноатомные спирты. 

Действие этанола и метанола на организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простыеэфиры,номенклатураиизомерия.Особенностифизическихихимическихсвойств. 

Многоатомныеспирты–этиленгликольиглицерин.Физическиеихимическиесвойства: 

реакциизамещения,взаимодействиесорганическимиинеорганическимикислотами,качественная 

реакциянамногоатомныеспирты.Действиенаорганизмчеловека.Способыполученияи 

применениемногоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние гидроксогруппы и бензольного ядра. 

Физические свойства фенола. Особенности химических свойств фенола. Качественные реакции на 

фенол. Токсичность фенола. Способы полученияи применение фенола. Фенолформальдегидная 

смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. Электронное строение карбонильной 

группы. Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, изомерия и номенклатура. 

Физические свойства альдегидов и кетонов. 

Химическиесвойстваальдегидовикетонов:реакцииприсоединения.Окислениеальдегидов, 

качественные реакции на альдегиды. Способы получения и применение альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Особенности строения молекул 

карбоновых кислот. Изомерия и номенклатура. Физические свойства одноосновных предельных 

карбоновых кислот. Водородные связимежду молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция этерификации, реакциис участием 

углеводородного радикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 

Понятиеопроизводныхкарбоновыхкислот–сложныхэфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств непредельныхи ароматических 

карбоновых кислот, дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. Представители высших 

карбоновых кислот: стеариновая, пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложныеэфиры.Гомологическийряд,общаяформула,изомерияиноменклатура. 

Физическиеихимическиесвойства:гидролиз вкислойи щелочнойсреде. 

Жиры.Строение,физическиеихимическиесвойстважиров:гидролизвкислойищелочной среде. 

Особенности свойств жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. Жиры в природе. 

Мыла́каксоли высшихкарбоновыхкислот,ихмоющее действие. 

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов (моно-, ди-и полисахариды). 

Моносахариды:глюкоза,фруктоза.Физическиесвойстваинахождениевприроде. 

Фотосинтез. 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием спиртовых и альдегидной групп, 

спиртовое и молочнокислое брожение. Применение глюкозы, её значениев жизнедеятельности 

организма. 

Дисахариды:сахароза,мальтоза.Восстанавливающиеиневосстанавливающиедисахариды. 

Гидролиздисахаридов.Нахождениевприродеиприменение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение макромолекул крахмала, 

гликогена и целлюлозы. Физические свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. Химические свойства целлюлозы: гидролиз, 

получение эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах (вискоза, ацетатный шёлк). 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:растворимостьразличных 

спиртоввводе,взаимодействиеэтаноласнатрием,окислениеэтиловогоспиртавальдегидна 
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раскалённой медной проволоке, окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно 

использование видеоматериалов), качественные реакции на альдегиды (с гидроксидом 

диамминсеребра(I) и гидроксидом меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), 

химическиесвойстварастворауксуснойкислоты,взаимодействиераствораглюкозысгидроксидом 

меди(II), взаимодействие крахмала с иодом, решение экспериментальных задач по темам «Спирты 

и фенолы», «Карбоновые кислоты. Сложные эфиры». 

Азотсодержащиеорганические соединения. 

Амины – органические производные аммиака. Классификация аминов: алифатические и 

ароматические;первичные,вторичныеи третичные.Строениемолекул,общаяформула,изомерия, 

номенклатура и физические свойства. Химическое свойства алифатических аминов: основные 

свойства, алкилирование, взаимодействие первичных аминов с азотистой кислотой. Соли 

алкиламмония. 

Анилин–представительаминовароматическогоряда.Строениеанилина.Взаимноевлияние 

групп атомов в молекуле анилина. Особенности химических свойств анилина. Качественные 

реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. Получение анилина из 

нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные представителиα-аминокислот: 

глицин, аланин. Физические свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений, реакция поликонденсации, образование пептидной связи. 

Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз пептидов. 

Белкикакприродныеполимеры.Первичная,вторичнаяитретичнаяструктурабелков. 

Химическиесвойствабелков:гидролиз,денатурация, качественныереакциинабелки. 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:растворениебелковвводе, 

денатурациябелковпринагревании,цветныереакциинабелки,решениеэкспериментальныхзадач по 

темам «Азотсодержащие органические соединения» и «Распознавание органических соединений». 

 

Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, 

структурноезвено,степеньполимеризации,средняямолекулярнаямасса.Основныеметодысинтеза 

высокомолекулярных соединений – полимеризацияи поликонденсация. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид, 

полистирол, полиметилметакрилат, поликарбонаты, полиэтилентерефталат). Утилизация и 

переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки (бутадиеновый, хлоропреновый, 

изопреновый). Резина. 

Волокна:натуральные(хлопок,шерсть,шёлк),искусственные(вискоза,ацетатноеволокно), 

синтетические (капрон и лавсан). 

Экспериментальныеметодыизучениявеществиихпревращений:ознакомлениесобразцами 

природных и искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение экспериментальных задач по 

теме «Распознавание пластмасси волокон». 

Расчётныезадачи. 

Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массовым долям 

элементов, входящих в его состав, нахождение молекулярной формулы органического соединения 

помассе(объёму)продуктовсгорания,поколичествувещества(массе,объёму)продуктовреакции и/или 

исходных веществ, установление структурной формулы органического вещества на основе его 

химических свойств или способов получения, определение доли выхода продукта реакцииот 

теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализация межпредметных связей при изучении органической химиив 10 классе 

осуществляется через использование как общих естественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 
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Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, моделирование. 

Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, молекула, энергетический уровень, 

вещество, тело,объём, агрегатноесостояниевещества, физическиевеличины,единицыизмерения, 

скорость, энергия, масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, наследственность, 

автотрофный и гетеротрофный тип питания, брожение, фотосинтез, дыхание, белки, углеводы, 

жиры, нуклеиновые кислоты, ферменты. 

География:полезныеископаемые, топливо. 

Технология: пищевые продукты, основы рационального питания, моющие средства, 

материалы из искусственных и синтетических волокон. 

Содержаниеобученияв11классе 

Общая и неорганическая химия. 

Теоретическиеосновыхимии. 
Атом.Составатомныхядер.Химическийэлемент.Изотопы. 

Строение электронных оболочек атомов, квантовые числа. Энергетические уровни и 

подуровни. Атомные орбитали. Классификация химических элементов (s-, p-, d-, f-элементы). 

Распределение электронов по атомным орбиталям. Электронные конфигурации атомов элементов 

первого–четвёртого периодов в основномивозбуждённом состоянии, электронныеконфигурации 

ионов. 

Электроотрицательность. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

Связь периодического закона и Периодической системы химических элементов с современной 

теориейстроенияатомов.Закономерностиизменениясвойствхимическихэлементовиобразуемых 

имипростыхисложныхвеществпогруппамипериодам.Значениепериодическогозакона Д.И. 

Менделеева. 

Химическая связь. Виды химической связи: ковалентная, ионная, металлическая. 

Механизмы образования ковалентной связи: обменныйи донорно-акцепторный. Энергия и длина 

связи. Полярность, направленностьи насыщаемость ковалентной связи. Кратные связи. 

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. 

Валентность и валентные возможности атомов. Связь электронной структуры молекул с их 

геометрическим строением (на примере соединений элементов второго периода). 

Представление о комплексных соединениях. Состав комплексного иона: 

комплексообразователь,лиганды.Значениекомплексныхсоединений.Понятиеокоординационной 

химии. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Типы кристаллических решёток 

(структур) и свойства веществ. 

Понятие о дисперсных системах. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля вещества в растворе, молярная концентрация. Насыщенные и 

ненасыщенные растворы, растворимость. Кристаллогидраты. 

Классификацияиноменклатуранеорганическихвеществ.Тривиальныеназванияотдельных 

представителей неорганических веществ. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. Закон 

сохранения массы веществ; закон сохранения и превращения энергиипри химических реакциях. 

Тепловые эффекты химических реакций. Термохимические уравнения. 

Скорость химической реакции, её зависимость от различных факторов. Гомогенные и 

гетерогенные реакции. Катализ и катализаторы. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на 

положение химического равновесия: температура, давлениеи концентрации веществ, 

участвующих в реакции. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическаядиссоциация.Сильныеислабыеэлектролиты.Степеньдиссоциации. 
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Средаводныхрастворов:кислотная,нейтральная,щелочная.Водородныйпоказатель(pH)раствора. 

Гидролиз солей. Реакции ионного обмена. 

Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислительи 

восстановитель.Процессыокисленияивосстановления.Важнейшиеокислителиивосстановители. 

Метод электронного баланса. Электролиз растворов и расплавов веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: разложение пероксида 

водорода в присутствии катализатора, модели кристаллических решёток, проведение реакций 

ионного обмена, определение среды растворов с помощью индикаторов, изучение влияния 

различных факторов на скорость химической реакции и положение химического равновесия. 

Неорганическаяхимия. 

ПоложениенеметалловвПериодическойсистемехимическихэлементовД.И.Менделееваи 

особенности строения их атомов. Физические свойства неметаллов. Аллотропия неметаллов (на 

примере кислорода, серы, фосфораи углерода). 

Водород. Получение, физические и химические свойства: реакциис металлами и 

неметаллами, восстановительные свойства. Гидриды. 

Галогены. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические свойства. 

Галогеноводороды. Важнейшие кислородсодержащие соединения галогенов. Лабораторные и 

промышленные способы получения галогенов. Применение галогенов и их соединений. 

Кислород,озон.Лабораторныеипромышленныеспособыполучениякислорода.Физические и 

химические свойства и применение кислорода и озона. Оксиды и пероксиды. 

Сера. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Сероводород, сульфиды. Оксид серы(IV), оксид серы(VI). Сернистаяи серная кислоты и их соли. 

Особенности свойств серной кислоты. Применение серы и её соединений. 

Азот. Нахождение в природе, способы получения, физические и химические свойства. 

Аммиак, нитриды. Оксиды азота. Азотистая и азотная кислоты и их соли. Особенности свойств 

азотной кислоты. Применение азота и его соединений. Азотные удобрения. 

Фосфор. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические свойства. 

Фосфиды и фосфин. Оксиды фосфора, фосфорная кислотаи её соли. Применение фосфора и его 

соединений. Фосфорные удобрения. 

Углерод, нахождение в природе. Аллотропные модификации. Физическиеи химические 

свойства простых веществ, образованных углеродом. Оксид углерода(II), оксид углерода(IV), 

угольная кислота и её соли. Активированный уголь. Применение простых веществ, образованных 

углеродом, и его соединений. 

Кремний. Нахождение в природе, способы получения, физическиеи химические свойства. 

Оксидкремния(IV),кремниеваякислота,силикаты.Применениекремнияиегосоединений.Стекло, его 

получение, виды стекла. 

Положение металлов в Периодической системе химических элементов. Особенности 

строения электронных оболочек атомов металлов. 

Общие физические свойства металлов. Применение металлов в бытуи технике. Сплавы 

металлов. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов: 

гидрометаллургия,пирометаллургия,электрометаллургия.Понятиеокоррозииметаллов.Способы 

защиты от коррозии. 

ОбщаяхарактеристикаметалловIA-группыПериодическойсистемыхимическихэлементов. 

Натрийикалий:получение,физическиеихимическиесвойства,применениепростыхвеществиих 

соединений. 

Общая характеристика металлов IIA-группы Периодической системы химических 

элементов.Магнийикальций:получение,физическиеихимическиесвойства,применениепростых 

веществ и их соединений. Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: получение, физические и химические свойства, применение простого вещества 

и его соединений. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия, гидроксокомплексы 

алюминия. 

Общаяхарактеристикаметалловпобочныхподгрупп(Б-групп)Периодическойсистемы 
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химическихэлементов. 

Физические и химические свойства хрома и его соединений. Оксидыи гидроксиды 

хрома(II),хрома(III)ихрома(VI).Хроматыидихроматы,ихокислительныесвойства.Получениеи 

применение хрома. 

Физические и химические свойства марганца и его соединений. Важнейшие соединения 

марганца(II), марганца(IV), марганца(VI) и марганца(VII). Перманганат калия, его окислительные 

свойства. 

Физические и химические свойства железа и его соединений. Оксиды, гидроксиды и соли 

железа(II) и железа(III). Получение и применение железаи его сплавов. 

Физическиеихимическиесвойствамедииеёсоединений.Получениеиприменениемедии её 

соединений. 

Цинк: получение, физические и химические свойства. Амфотерные свойства оксида и 

гидроксида цинка, гидроксокомплексы цинка. Применение цинкаи его соединений. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их превращений: изучение образцов 

неметаллов, горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде, изучение коллекции «Металлы и 

сплавы», взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой (возможно 

использование видеоматериалов), взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей, 

качественные реакциина неорганические анионы, катион водорода и катионы металлов, 

взаимодействие гидроксидов алюминия и цинка с растворами кислот и щелочей, решение 

экспериментальных задач по темам «Галогены», «Сера и её соединения», «Азоти фосфор и их 

соединения», «Металлы главных подгрупп», «Металлы побочных подгрупп». 

Химия ижизнь. 

Рольхимиивобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечества. 

Понятиеонаучных методахпознанияиметодологиинаучного исследования. 

Научные принципы организации химического производства. Промышленные способы 

получения важнейших веществ (на примере производства аммиака, серной кислоты, метанола). 

Промышленные способы получения металлов и сплавов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия. Роль химиив обеспечении энергетической безопасности. 

Химияиздоровьечеловека.Лекарственныесредства.Правилаиспользованиялекарственных 

препаратов. Роль химии в развитии медицины. 

Химияпищи:основныекомпоненты,пищевыедобавки.Рольхимиивобеспечениипищевой 

безопасности. 

Косметические и парфюмерные средства. Бытовая химия. Правила безопасного 

использования препаратов бытовой химии в повседневной жизни. 

Химиявстроительстве:важнейшиестроительныематериалы(цемент,бетон). 

Химия в сельском хозяйстве. Органические и минеральные удобрения. 

Современныеконструкционныематериалы,краски,стекло,керамика. 

Расчётные задачи. 

Расчёты: массы вещества или объёма газов по известному количеству вещества, массе или 

объёмуодногоизучаствующихвреакциивеществ,массы(объёма,количествавещества)продуктов 

реакции, если одно из веществ имеет примеси, массы (объёма, количества вещества) продукта 

реакции,еслиодноизвеществдановвидерастворасопределённоймассовойдолейрастворённого 

вещества, массовой доли и молярной концентрации веществав растворе, доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

Межпредметныесвязи. 

Реализациямежпредметныхсвязейприизученииобщейинеорганическойхимиив11классе 

осуществляется через использование как общихестественно-научных понятий, так и понятий, 

принятых в отдельных предметах естественно-научного цикла. 

Общие естественно-научные понятия: явление, научный факт, гипотеза, теория, закон, 

анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, измерение, эксперимент, модель, 

моделирование. 

Физика: материя, микромир, макромир, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, изотопы, 

радиоактивность,молекула,энергетическийуровень,вещество,тело,объём,агрегатноесостояние 
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вещества,идеальный газ,физическиевеличины,единицыизмерения,скорость,энергия,масса. 

Биология: клетка, организм, экосистема, биосфера, метаболизм, макро-и микроэлементы, 

белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты, ферменты, гормоны, круговорот веществ и поток 

энергии в экосистемах. 

География: минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, ресурсы. 

Технология:химическаяпромышленность,металлургия,строительныематериалы, 

сельскохозяйственное производство, пищевая промышленность, фармацевтическая 

промышленность, производство косметических препаратов, производство конструкционных 

материалов, электронная промышленность, нанотехнологии. 

Планируемые результаты освоения программы по химии (углублённый уровень) на 
уровне среднего общего образования.» 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Всоответствии ссистемно-деятельностнымподходомвструктуреличностных результатов 

освоения предмета «Химия» на уровне среднего общего образования выделены следующие 

составляющие: 

осознание обучающимися российской гражданской идентичности; 

готовностьксаморазвитию,самостоятельностиисамоопределению; 

наличие мотивации к обучению; 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсяпринятыми вобществе 

правилами и нормами поведения; 

наличие правосознания, экологической культуры; 

способностьставитьцелиистроитьжизненныепланы. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности. 

Личностные результаты освоения предмета «Химия» отражают сформированность опыта 

познавательной и практической деятельности обучающихся в процессе реализации 

образовательной деятельности, в том числев части: 

1) гражданского воспитания: 

осознания обучающимися своих конституционных прав и обязанностей, уважения к закону 

и правопорядку; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношенийв коллективе; 

готовностиксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениихимических экспериментов; 

способности понимать и принимать мотивы, намерения, логику и аргументы других при 

анализе различных видов учебной деятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

ценностного отношения к историческому и научному наследию отечественной химии; 

уважениякпроцессутворчествавобластитеорииипрактическогоприложенияхимии, 

осознания того, что данные науки есть результат длительных наблюдений, кропотливых 

экспериментальных поисков, постоянного труда учёных и практиков; 

интересаипознавательныхмотивоввполученииипоследующеманализеинформациио 

передовых достижениях современной отечественной химии; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

нравственногосознания,этическогоповедения; 

способностиоцениватьситуации,связанныесхимическимиявлениями, ипринимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

готовностиоцениватьсвоёповедениеипоступкисвоихтоварищейспозицийнравственных и 

правовых норм и с учётом осознания последствий поступков; 

4) формированиякультурыздоровья: 

пониманияценностейздоровогоибезопасногообразажизни,необходимостиответственного 

отношения к собственному физическому и психическому здоровью; 
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соблюдения правил безопасного обращения с веществами в быту, повседневной жизни, 

втрудовой деятельности; 

пониманияценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознанияпоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков, 

курения); 

5) трудовоговоспитания: 

коммуникативной компетентности в учебно-исследовательской деятельности, общественно 

полезной, творческой и других видах деятельности; 

установки на активное участие в решении практических задач социальной направленности 

(в рамках своего класса, школы); 

интереса к практическому изучению профессий различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний по химии; 

уваженияктруду,людямтрудаирезультатамтрудовойдеятельности; 

готовности к осознанному выбору индивидуальной траектории образования, будущей 

профессии и реализации собственных жизненных планов с учётом личностных интересов, 

способностей к химии, интересов и потребностей общества; 

6) экологического воспитания: 

экологическицелесообразногоотношениякприродекакисточникусуществованияжизнина 

Земле; 

понимания глобального характера экологических проблем, влияния экономических 

процессовнасостояниеприроднойисоциальнойсреды; 

осознания необходимости использования достижений химии для решения вопросов 

рационального природопользования; 

активного неприятия действий, приносящих вред окружающей природной среде, умения 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличияразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельности 

экологической направленности, умения руководствоватьсяими в познавательной, 

коммуникативнойисоциальнойпрактике,способностииуменияактивнопротивостоятьидеологии 

хемофобии; 

7) ценностинаучногопознания: 

мировоззрения, соответствующего современному уровню развития наукии общественной 

практики; 

понимания специфики химии как науки, осознания её роли в формировании рационального 

научного мышления, создании целостного представленияоб окружающем мире как о единстве 

природы и человека, в познании природных закономерностей и решении проблем сохранения 

природного равновесия; 

убеждённости в особой значимости химии для современной цивилизации:в её 

гуманистической направленности и важной роли всозданииновой базыматериальной культуры, в 

решении глобальных проблем устойчивого развития человечества – сырьевой, энергетической, 

пищевой и экологической безопасности,в развитии медицины, обеспечении условий успешного 

труда и экологически комфортной жизни каждого члена общества; 

естественно-научнойграмотности:пониманиясущностиметодовпознания,используемыхв 

естественных науках, способности использовать получаемые знания для анализа и объяснения 

явлений окружающего мира и происходящихв нём изменений, умения делать обоснованные 

заключения на основе научных фактов и имеющихся данных с целью получения достоверных 

выводов; 

способности самостоятельно использовать химические знания для решения проблем в 

реальных жизненных ситуациях; 

интересакпознанию,исследовательской деятельности; 

готовности и способности к непрерывному образованию и самообразованию,к активному 

получению новых знаний по химии в соответствии с жизненными потребностями; 
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интересак особенностямтрудавразличных сферахпрофессиональнойдеятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы по химии на уровне среднего общего 

образования включают: 

значимые для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные 

(межпредметные) общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и 

специфику методов познания, используемыхв естественных науках (материя, вещество, энергия, 

явление, процесс, система, научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, 

исследование, наблюдение, измерение, эксперимент и другие); 

универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, регулятивные), 

обеспечивающие формирование функциональной грамотностии социальной компетенции 

обучающихся; 

способность обучающихся использовать освоенные междисциплинарные, 

мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в познавательнойи социальной 

практике. 

Метапредметные результаты отражают овладение универсальными учебными 

познавательными, коммуникативными и регулятивными действиями. 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными действиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

определятьцелидеятельности,задаваяпараметрыикритерииихдостижения,соотносить 

результатыдеятельностиспоставленнымицелями; 

использовать при освоении знаний приёмы логического мышления: выделять характерные 

признаки понятий и устанавливать их взаимосвязь, использовать соответствующие понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений; 

выбиратьоснованияикритериидляклассификациивеществихимическихреакций; 

устанавливать причинно-следственные связи между изучаемыми явлениями; 

строить логические рассуждения (индуктивные, дедуктивные, по аналогии), выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять в процессе познания используемые в химии символические (знаковые) модели, 

преобразовывать модельные представления – химический знак (символ) элемента, химическая 

формула, уравнениехимическойреакции–прирешении учебныхпознавательныхипрактических 

задач, применять названные модельные представления для выявления характерных признаков 

изучаемых веществ и химических реакций. 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть основами методов научного познания веществ и химических реакций; 

формулироватьцелиизадачиисследования,использоватьпоставленныеисамостоятельно 

сформулированные вопросы в качестве инструмента познанияи основы для формирования 

гипотезы по проверке правильности высказываемых суждений; 

владеть навыками самостоятельного планирования и проведения ученических 

экспериментов, совершенствовать умения наблюдать за ходом процесса, самостоятельно 

прогнозировать его результат, формулировать обобщения и выводы относительно достоверности 

результатов исследования, составлять обоснованный отчёт о проделанной работе; 

приобретать опыт ученической исследовательской и проектной деятельности, проявлять 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания. 

3) работасинформацией: 

ориентироваться в различных источниках информации (научно-популярная литература 

химического содержания, справочные пособия, ресурсы Интернета), анализировать информацию 

различных видов и форм представления, критически оценивать её достоверность и 

непротиворечивость; 

формулировать запросы и применять различные методы при поиске и отборе информации, 

необходимой для выполнения учебных задач определённого типа; 
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приобретать опыт использования информационно-коммуникативных технологий и 

различных поисковых систем; 

самостоятельновыбиратьоптимальнуюформупредставленияинформации(схемы,графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки и другие); 

использовать научный язык в качестве средства при работе с химической информацией: 

применять межпредметные (физические и математические) знакии символы, формулы, 

аббревиатуры, номенклатуру; 

использовать знаково-символические средства наглядности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями: 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалогаи/или дискуссии, 

высказывать идеи, формулировать свои предложения относительно выполнения предложенной 

задачи; 

выступать с презентацией результатов познавательной деятельности, полученных 

самостоятельно или совместно со сверстниками при выполнении химического эксперимента, 

практической работы по исследованию свойств изучаемых веществ, реализации учебного проекта, 

иформулироватьвыводыпорезультатампроведённыхисследованийпутёмсогласованияпозиций в 

ходе обсуждения и обмена мнениями. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

самостоятельнопланироватьиосуществлятьсвоюпознавательнуюдеятельность,определяя 

еёцелиизадачи,контролироватьипомеренеобходимостикорректироватьпредлагаемыйалгоритм 

действий при выполнении учебныхи исследовательских задач, выбирать наиболее эффективный 

способ их решенияс учётом получения новых знаний о веществах и химических реакциях; 

осуществлятьсамоконтрольдеятельностинаосновесамоанализаи самооценки. 

Предметные результаты освоения программы по химиина углублённом уровне на уровне 

среднего общего образования включают специфические для учебного предмета «Химия»научные 

знания, умения и способы действий по освоению, интерпретации и преобразованию знаний, виды 

деятельности пополучению новогознанияиприменениюзнаний вразличных учебных ситуациях, 

атакжевреальныхжизненныхситуациях,связанныхсхимией.Впрограммепохимиипредметные 

результаты представлены по годам изучения. 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отражают: 

сформированность представлений: о месте и значении органической химиив системе 

естественныхнаукиеёроливобеспеченииустойчивогоразвитиячеловечестваврешениипроблем 

экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, создании новых 

материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального природопользования, в 

формировании мировоззрения и общей культуры человека, а также экологически обоснованного 

отношения к своему здоровью и природной среде; 

владениесистемойхимическихзнаний,котораявключает: 

основополагающие понятия – химический элемент, атом, ядро и электронная оболочка 

атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, гибридизация 

атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень окисления, 

химическая связь, моль, молярная масса, молярный объём, углеродный скелет, функциональная 

группа, радикал, структурные формулы (развёрнутые, сокращённые, скелетные), изомерия 

структурная и пространственная (геометрическая), изомеры, гомологический ряд, гомологи, 

углеводороды, кислород- и азотсодержащие органические соединения, мономер, полимер, 

структурное звено, высокомолекулярные соединения; 

теории, законы (периодический закон Д.И.Менделеева, теория строения органических 

веществ А.М. Бутлерова, закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях), закономерности, символический язык химии, 

мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания причинности и системности химических 

явлений; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамическихи кинетических 

закономерностях их протекания, о взаимном влиянии атомови групп атомов в молекулах 

(индуктивный и мезомерный эффекты, ориентантыI и II рода); 
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фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейших органических веществ в быту и практической деятельности человека, общих научных 

принципах химического производства(на примере производства метанола, переработки нефти); 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь, использовать соответствующие понятияпри описании состава, строения и свойств 

органических соединений; 

сформированностьумений: 

использовать химическую символику для составления молекулярныхи структурных 

(развёрнутых, сокращённых и скелетных) формул органических веществ; 

составлять уравнения химических реакций и раскрывать их сущность: окислительно- 

восстановительныхреакцийпосредствомсоставленияэлектронногобалансаэтихреакций,реакций 

ионного обмена путём составления их полныхи сокращённых ионных уравнений; 

изготавливать модели молекул органических веществ для иллюстрацииих химического и 

пространственного строения; 

сформированность умений: устанавливать принадлежность изученных органических 

веществпоихсоставуистроениюкопределённомуклассу/группесоединений,даватьимназвания по 

систематической номенклатуре (IUPAC)и приводить тривиальные названия для отдельных 

представителей органических веществ (этилен, ацетилен,толуол, глицерин,этиленгликоль,фенол, 

формальдегид, ацетальдегид, ацетон, муравьиная кислота, уксусная кислота, стеариновая, 

олеиновая,пальмитиноваякислоты,глицин,аланин,мальтоза,фруктоза,анилин,дивинил,изопрен, 

хлоропрен, стирол и другие); 

сформированность умения определять вид химической связи в органических соединениях 

(ковалентная и ионная связь, σ- и π-связь, водородная связь); 

сформированность умения применять положения теории строения органических веществ 

А.М. Бутлерова для объяснения зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

сформированность умений характеризовать состав, строение, физическиеи химические 

свойства типичных представителей различных классов органических веществ: алканов, 

циклоалканов, алкенов, алкадиенов, алкинов, ароматических углеводородов, спиртов, альдегидов, 

кетонов, карбоновых кислот, простыхи сложных эфиров, жиров, нитросоединений и аминов, 

аминокислот,белков,углеводов(моно-,ди-иполисахаридов),иллюстрироватьгенетическуюсвязь 

между ними уравнениями соответствующих химических реакций с использованием структурных 

формул; 

сформированность умения подтверждать на конкретных примерах характер зависимости 

реакционной способности органических соединений от кратностии типа ковалентной связи (σ- и π-

связи), взаимного влияния атомов и групп атомовв молекулах; 

сформированность умения характеризовать источники углеводородного сырья (нефть, 

природный газ, уголь), способы его переработки и практическое применение продуктов 

переработки; 

сформированность владения системой знаний о естественно-научных методах познания – 

наблюдении, измерении, моделировании, эксперименте (реальноми мысленном) и умения 

применять эти знания; 

сформированность умения применять основные операции мыслительной деятельности – 

анализисинтез,сравнение,обобщение,систематизацию,выявлениепричинно-следственныхсвязей – 

для изучения свойств веществ и химических реакций; 

сформированность умений: выявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

сущности материального единства мира, использовать системные знания по органической химии 

для объяснения и прогнозирования явлений, имеющих естественно-научную природу; 

сформированность умений: проводить расчёты по химическим формулами уравнениям 

химических реакций с использованием физических величин (масса, объём газов, количество 

вещества), характеризующих вещества с количественной стороны: расчёты по нахождению 

химической формулы вещества по известным массовым долям химических элементов, продуктам 

сгорания, плотности газообразных веществ; 
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сформированность умений: прогнозировать, анализировать и оцениватьс позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности человека, 

связанной с переработкой веществ, использовать полученные знания для принятия грамотных 

решений проблем в ситуациях, связанных с химией; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (получение и изучение свойств органических веществ, качественные реакции 

углеводородов различных классов и кислородсодержащих органических веществ, решение 

экспериментальных задач по распознаванию органических веществ) с соблюдением правил 

безопасного обращения с веществами и лабораторным оборудованием, формулировать цель 

исследования, представлятьв различной форме результаты эксперимента, анализировать и 

оцениватьих достоверность; 

сформированностьумений: 
соблюдать правила экологически целесообразного поведения в бытуи трудовой 

деятельности вцелях сохранениясвоегоздоровья,окружающей природной средыи достиженияеё 

устойчивого развития; 

осознавать опасность токсического действия на живые организмы определённых 

органических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

анализироватьцелесообразностьпримененияорганическихвеществвпромышленностиив 

быту с точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать её и использоватьв соответствии с поставленной учебной задачей. 

 

Предметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия»отражают: 

сформированностьпредставлений: 
оматериальномединствемира,закономерностяхипознаваемостиявленийприроды,оместе и 

значении химии в системе естественных наук и её ролив обеспечении устойчивого развития, в 

решении проблем экологической, энергетической и пищевой безопасности, в развитии медицины, 

создании новых материалов, новых источников энергии, в обеспечении рационального 

природопользования, в формировании мировоззрения и общей культуры человека,а также 

экологически обоснованного отношения к своему здоровью и природной среде; 

сформированность владения системой химических знаний, которая включает: 

основополагающиепонятия–химическийэлемент,атом,ядроатома,изотопы,электронная 

оболочка атома, s-, p-, d-атомные орбитали, основное и возбуждённое состояния атома, 

гибридизация атомных орбиталей, ион, молекула, валентность, электроотрицательность, степень 

окисления, химическая связь (ковалентная, ионная, металлическая, водородная), кристаллическая 

решётка, химическая реакция, раствор, электролиты, неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация,степеньдиссоциации,водородныйпоказатель,окислитель,восстановитель,тепловой 

эффект химической реакции, скорость химической реакции, химическое равновесие; 

теорииизаконы(теорияэлектролитическойдиссоциации,периодическийзаконД.И.Менделеев

а, закон сохранения массы веществ, закон сохраненияи превращения энергии при химических 

реакциях, закон постоянства состава веществ, закон действующих масс), закономерности, 

символический язык химии, мировоззренческие знания, лежащие в основе понимания 

причинностии системности химических явлений; современные представления о строении 

вещества на атомном, ионно-молекулярном и надмолекулярном уровнях; 

представления о механизмах химических реакций, термодинамическихи кинетических 

закономерностях их протекания, о химическом равновесии, растворах и дисперсных системах; 

фактологические сведения о свойствах, составе, получении и безопасном использовании 

важнейшихнеорганическихвеществвбытуипрактическойдеятельностичеловека,общихнаучных 

принципах химического производства; 

сформированность умений: выявлять характерные признаки понятий, устанавливать их 

взаимосвязь,использоватьсоответствующиепонятияприописаниинеорганическихвеществиих 
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превращений; 

сформированность умения использовать химическую символикудля составления формул 

веществиуравненийхимическихреакций,систематическуюноменклатуру(IUPAC)итривиальные 

названия отдельных веществ; 

сформированность умения определять валентность и степень окисления химических 

элементоввсоединениях,видхимическойсвязи(ковалентная,ионная,металлическая,водородная), тип 

кристаллической решётки конкретного вещества; 

сформированность умения объяснять зависимость свойств веществот вида химической 

связиитипакристаллическойрешётки,обменныйидонорно-акцепторныймеханизмыобразования 

ковалентной связи; 

сформированностьумений: 

классифицировать: неорганические вещества по их составу, химические реакции по 

различным признакам (числу и составу реагирующих веществ, тепловому эффекту реакции, 

изменению степеней окисления элементов, обратимости, участию катализатора и другие); 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации изучаемых веществ и 

химических реакций; 

сформированность умения раскрывать смысл периодического закона Д.И.Менделеева и 

демонстрировать его систематизирующую, объяснительнуюи прогностическую функции; 

сформированностьумений: 

характеризовать электронное строение атомов и ионов химических элементов первого– 

четвёртогопериодовПериодическойсистемыД.И. Менделеева,используяпонятия 

«энергетические уровни», «энергетические подуровни», «s-, p-, d-атомные орбитали», «основное и 

возбуждённое энергетические состояния атома»; 

объяснять закономерности изменения свойств химических элементови их соединений по 

периодам и группам Периодической системы Д.И.Менделеева, валентные возможности атомов 

элементов на основе строения их электронных оболочек; 

сформированность умений: характеризовать (описывать) общие химические свойства 

веществ различных классов, подтверждать существование генетической связи между 

неорганическими веществами с помощью уравнений соответствующих химических реакций; 

сформированностьуменияраскрыватьсущность: 

окислительно-восстановительных реакций посредством составления электронного баланса 

этих реакций; реакций ионного обмена путём составленияих полных и сокращённых ионных 

уравнений; 

реакцийгидролиза; 

реакций комплексообразования (на примере гидроксокомплексов цинкаи алюминия); 

сформированностьуменияобъяснятьзакономерностипротеканияхимическихреакцийс 

учётом их энергетических характеристик, характер изменения скорости химической реакции в 

зависимости от различных факторов, а также характер смещения химического равновесия под 

влиянием внешних воздействий (принцип Ле Шателье); 

сформированность умения характеризовать химические реакции, лежащиев основе 

промышленного получения серной кислоты, аммиака, общие научные принципы химических 

производств;целесообразностьприменениянеорганическихвеществвпромышленностиивбытус 

точки зрения соотношения риск-польза; 

сформированность владения системой знаний о методах научного познания явлений 

природы – наблюдение, измерение, моделирование, эксперимент (реальный и мысленный), 

используемых в естественных науках, умения применять эти знания при экспериментальном 

исследовании веществ и для объяснения химических явлений, имеющих место в природе, 

практической деятельности человекаи в повседневной жизни; 

сформированность умения выявлять взаимосвязь химических знанийс понятиями и 

представлениями других естественно-научных предметов для более осознанного понимания 

материального единства мира; 

сформированностьуменияпроводитьрасчёты: 

сиспользованиемпонятий«массоваядолявеществаврастворе»и«молярнаяконцентрация»; 
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массы вещества или объёма газа по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ; 

тепловогоэффекта реакции; 

значения водородного показателя растворов кислот и щелочей с известной степенью 

диссоциации; 

массы (объёма, количества вещества) продукта реакции,если одно из исходных веществ 

дано в виде раствора с определённой массовой долей растворённого вещества или дано в избытке 

(имеет примеси); 

доливыходапродуктареакции; 

объёмных отношений газов; 

сформированность умений: самостоятельно планировать и проводить химический 

эксперимент (проведение реакций ионного обмена, подтверждение качественного состава 

неорганическихвеществ,определениесредыраствороввеществспомощьюиндикаторов,изучение 

влиянияразличныхфакторовнаскоростьхимическойреакции,решениеэкспериментальныхзадач 

потемам«Металлы»и«Неметаллы»)ссоблюдениемправилбезопасногообращениясвеществами и 

лабораторным оборудованием, формулировать цель исследования, представлять в различной 

форме результаты эксперимента, анализироватьи оценивать их достоверность; 

сформированность умений: соблюдать правила пользования химической посудой и 

лабораторным оборудованием, обращения с веществами в соответствиис инструкциями по 

выполнениюлабораторныххимическихопытов,экологическицелесообразногоповедениявбытуи 

трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья, окружающей природной среды и 

достижения её устойчивого развития, осознавать опасность токсического действия на живые 

организмы определённых неорганических веществ, понимая смысл показателя ПДК; 

сформированность умений: осуществлять целенаправленный поиск химической 

информации в различных источниках (научная и учебно-научная литература, средства массовой 

информации, Интернет и другие), критически анализировать химическую информацию, 

перерабатывать её и использовать в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Химия» 

(углубленныйуровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

10класс 

1.  Органическаяхимия. 

Теоретические основы органической химии. 

Предметизначениеорганическойхимии,представлениео 

многообразии органических соединений. 

Электронное строение атома углерода: основное и 

возбуждённое состояния. Валентные возможности атома 

углерода.Химическаясвязьворганическихсоединениях. 

Типыгибридизацииатомныхорбиталейуглерода. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузкипо 

учебномупланунатекущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 
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 Механизмыобразованияковалентнойсвязи(обменныйи 

донорно-акцепторный). Типы перекрывания атомных 

орбиталей,σ-и π-связи. Одинарная, двойная и тройная связь. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Понятиео свободном радикале, нуклеофиле и электрофиле. 

Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова и 

современныепредставленияоструктуремолекул.Значение 

теории строения органических соединений. Молекулярные и 

структурныеформулы.Структурныеформулыразличных 

видов: развёрнутая, сокращённая, скелетная. 

Изомерия. Виды изомерии: структурная, пространственная. 

Электронныеэффектывмолекулахорганическихсоединений 

(индуктивныйи мезомерный эффекты). 

Представление о классификации органических веществ. 

Понятие о функциональной группе. Гомология. 

Гомологические ряды. Систематическая номенклатура 

органических соединений (IUPAC) и тривиальные названия 

отдельных представителей. 

Особенности и классификация органических реакций. 

Окислительно-восстановительные реакции в органической 

химии. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами органических 

веществиматериаламинаихоснове,опытыпопревращению 

органических веществ при нагревании (плавление, 

обугливаниеигорение),конструированиемоделеймолекул 

органическихвеществ. 

 

2. 118.6.1.2. Углеводороды. 
Алканы.Гомологическийрядалканов,общаяформула, 
номенклатураи изомерия. Электронное и пространственное 

строениемолекулалканов, sp3-гибридизацияатомных 

орбиталей углерода, σ-связь. Физические свойства алканов. 
Химические свойства алканов:  реакции замещения, 

изомеризации,  дегидрирования, циклизации,  пиролиза, 

крекинга, горения. 

Нахождениевприроде.Способыполученияиприменение 
алканов. 

Циклоалканы. Общая формула, номенклатура и изомерия. 

Особенности строения и химических свойств малых 

(циклопропан, циклобутан) и обычных (циклопентан, 
циклогексан) циклоалканов. Способы получения и 

применение циклоалканов. 

Алкены. Гомологический ряд алкенов, общая формула, 
номенклатура. Электронное и пространственное строение 

молекул алкенов, sp2-гибридизация атомных орбиталей 

углерода, σ- и π-связи. Структурная и геометрическая(цис- 
транс-) изомерия. Физические свойства алкенов. 

Химические свойства: реакции присоединения, замещения в 

α-положениепридвойнойсвязи,полимеризациииокисления. 

Правило Марковникова. Качественные реакции на двойную 
связь. 

Способыполученияиприменениеалкенов. 

Алкадиены. Классификация алкадиенов (сопряжённые, 
изолированные). Особенности электронного строения и 

химическихсвойствсопряжённыхдиенов,1,2-и1,4- 
присоединение.Полимеризациясопряжённыхдиенов. 
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 Способыполученияиприменениеалкадиенов. 
Алкины. Гомологический ряд алкинов, общая формула, 

номенклатураи изомерия. Электронное и пространственное 

строение молекул алкинов,sp-гибридизация атомных 
орбиталей углерода. Физические свойства алкинов. 

Химические свойства: реакции присоединения, димеризации 

и тримеризации, окисления. Кислотные свойства алкинов, 

имеющихконцевуютройнуюсвязь.Качественныереакциина 
тройную связь. 

Способыполученияиприменениеалкинов. 

Ароматические углеводороды (арены). Гомологический ряд 
аренов, общая формула, номенклатура и изомерия. 

Электронноеипространственноестроениемолекулыбензола. 

Физические свойства аренов. 
Химические свойства бензола и его гомологов: реакции 

замещениявбензольномкольцеиуглеводородномрадикале, 

реакции присоединения, окисление гомологов бензола. 

Представление об ориентирующем действии заместителей в 
бензольном кольце на примере алкильных радикалов, 

карбоксильной, гидроксильной, амино- и нитрогруппы, 

атомов галогенов. 

Особенности химических свойств стирола. Полимеризация 

стирола. 

Способы получения и применение ароматических 

углеводородов. 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и её 

происхождение. Каменный уголь и продукты его 
переработки. 

Способы переработки нефти: перегонка, крекинг 

(термический, каталитический), риформинг, пиролиз. 
Продукты переработки нефти,их применение в 

промышленности и в быту. 

Генетическая связь между различными классами 

углеводородов. 
Электронное строение галогенпроизводных углеводородов. 

Реакциизамещениягалогенанагидроксогруппу.Действиена 

галогенпроизводныеводногоиспиртовогорастворащёлочи. 
Взаимодействие дигалогеналканов с магниеми цинком. 

Использование галогенпроизводных углеводородов в быту, 

техникеи при синтезе органических веществ. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 
превращений: изучение физических свойств углеводородов 

(растворимость), качественных реакций углеводородов 

различных классов (обесцвечивание бромной или иодной 
воды, раствора перманганата калия, взаимодействие 

ацетилена с аммиачным раствором оксида серебра(I)), 

качественное обнаружение углерода и водорода в 
органических веществах, получение этилена и изучение его 

свойств, ознакомление с коллекциями «Нефть» и «Уголь», с 

образцамипластмасс,каучуковирезины,моделирование 

молекул углеводородов и галогенпроизводных 

углеводородов. 

 

3. 118.6.1.3. Кислородсодержащие органические соединения. 

Предельныеодноатомныеспирты.Строениемолекул(например

еметанолаиэтанола).Гомологическийряд,общая формула,

 изомерия, номенклатура и классификация. 

Физическиесвойствапредельныходноатомныхспиртов. 
Водородныесвязимеждумолекуламиспиртов. 
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 Химические свойства: реакции замещения, дегидратации, 

окисления, взаимодействие с органическими и 

неорганическими кислотами. Качественная реакция на 

одноатомные спирты. Действие этанола и метанола на 

организм человека. Способы получения и применение 

одноатомных спиртов. 

Простые эфиры, номенклатура и изомерия. Особенности 

физическихи химических свойств. 

Многоатомные спирты – этиленгликоль и глицерин. 

Физические и химические свойства: реакции замещения, 

взаимодействие с органическими и неорганическими 

кислотами, качественная реакция на многоатомные спирты. 

Действие на организм человека. Способы получения и 

применение многоатомных спиртов. 

Фенол. Строение молекулы, взаимное влияние 

гидроксогруппы и бензольного ядра. Физические свойства 

фенола. Особенности химических свойств фенола. 

Качественные реакции на фенол. Токсичность фенола. 

Способыполучения и применение фенола. 

Фенолформальдегидная смола. 

Карбонильные соединения – альдегиды и кетоны. 

Электронное строение карбонильной группы. 

Гомологические ряды альдегидов и кетонов, общая формула, 

изомерияиноменклатура.Физическиесвойстваальдегидови 

кетонов. 

Химические свойства альдегидов и кетонов: реакции 

присоединения. Окисление альдегидов, качественные 

реакции на альдегиды. Способы получения и применение 

альдегидов и кетонов. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Особенностистроениямолекулкарбоновыхкислот.Изомерия и 

номенклатура. Физические свойства одноосновных 

предельных карбоновых кислот. Водородные связимежду 

молекулами карбоновых кислот. 

Химические свойства: кислотные свойства, реакция 

этерификации, реакциис участием углеводородного 

радикала. 

Особенностисвойствмуравьинойкислоты. 
Понятие о производных карбоновых кислот – сложных 

эфирах. 

Многообразие карбоновых кислот. Особенности свойств 

непредельныхи ароматических карбоновых кислот, 

дикарбоновых кислот, гидроксикарбоновых кислот. 

Представители высших карбоновых кислот: стеариновая, 

пальмитиновая, олеиновая кислоты. Способы получения и 

применение карбоновых кислот. 

Сложные эфиры. Гомологический ряд, общая формула, 

изомерияи номенклатура. Физические и химические 

свойства: гидролиз в кислой и щелочной среде. 

Жиры. Строение, физические и химические свойства жиров: 

гидролизв кислой и щелочной среде. Особенности свойств 

жиров, содержащих остатки непредельных жирных кислот. 

Жиры в природе. 

Мыла́ как соли высших карбоновых кислот, их моющее 

действие. 

Общая характеристика углеводов. Классификация углеводов 

(моно-, ди-и полисахариды). 
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 Моносахариды: глюкоза, фруктоза. Физические свойства и 

нахождениев природе. Фотосинтез. 

Химические свойства глюкозы: реакции с участием 

спиртовых и альдегидной групп, спиртовое и молочнокислое 

брожение. Применение глюкозы, её значениев 

жизнедеятельности организма. 

Дисахариды: сахароза, мальтоза. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Гидролиз дисахаридов. 

Нахождение в природе и применение. 

Полисахариды: крахмал, гликоген и целлюлоза. Строение 

макромолекулкрахмала,гликогенаицеллюлозы.Физические 

свойства крахмала и целлюлозы. Химические свойства 

крахмала: гидролиз, качественная реакция с иодом. 

Химические свойства целлюлозы: гидролиз, получение 

эфиров целлюлозы. Понятие об искусственных волокнах 

(вискоза, ацетатный шёлк). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: растворимость различных спиртов в воде, 

взаимодействие этанола с натрием, окисление этилового 

спирта в альдегид на раскалённой медной проволоке, 

окисление этилового спирта дихроматом калия (возможно 

использование видеоматериалов), качественные реакции на 

альдегиды (с гидроксидом диамминсеребра(I) и гидроксидом 

меди(II)), реакция глицерина с гидроксидом меди(II), 

химические свойства раствора уксусной кислоты, 

взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II), 

взаимодействие крахмала с иодом, решение 

экспериментальныхзадачпотемам«Спиртыифенолы», 
«Карбоновыекислоты.Сложныеэфиры». 

 

4. 118.6.1.4.Азотсодержащиеорганическиесоединения. 

Амины – органические производные аммиака. 

Классификация аминов: алифатические и ароматические; 

первичные, вторичные и третичные. Строение молекул, 

общая формула, изомерия, номенклатура и физические 

свойства. Химическое свойства алифатических аминов: 

основные свойства, алкилирование, взаимодействие 

первичных аминов с азотистой кислотой. Соли 

алкиламмония. 

Анилин – представитель аминов ароматического ряда. 

Строение анилина. Взаимное влияние групп атомов в 

молекуле анилина. Особенности химических свойств 

анилина. Качественные реакции на анилин. 

Способы получения и применение алифатических аминов. 

Получение анилина из нитробензола. 

Аминокислоты. Номенклатура и изомерия. Отдельные 

представителиα-аминокислот: глицин, аланин. Физические 

свойства аминокислот. Химические свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений, реакция 

поликонденсации, образование пептидной связи. 

Биологическое значение аминокислот. Синтез и гидролиз 

пептидов. 

Белки как природные полимеры. Первичная, вторичная и 

третичная структура белков. Химические свойства белков: 

гидролиз, денатурация, качественные реакции на белки. 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений:растворениебелковвводе,денатурациябелков 

принагревании,цветныереакциинабелки,решение 
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 экспериментальных задач по темам «Азотсодержащие 

органические соединения» и «Распознавание органических 

соединений». 

 

5. 118.6.1.5.Высокомолекулярныесоединения. 

Основные понятия химии высокомолекулярных соединений: 

мономер, полимер, структурное звено, степень 

полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные 

методы синтеза высокомолекулярных соединений – 

полимеризацияи поликонденсация. 

Полимерные материалы. Пластмассы (полиэтилен, 

полипропилен, поливинилхлорид,  полистирол, 

полиметилметакрилат,  поликарбонаты, 

полиэтилентерефталат). Утилизация и переработка пластика. 

Эластомеры: натуральный каучук, синтетические каучуки 

(бутадиеновый, хлоропреновый, изопреновый). Резина. 

Волокна:натуральные(хлопок,шерсть,шёлк),искусственные 

(вискоза, ацетатное волокно), синтетические (капрон и 

лавсан). 

Экспериментальные методы изучения веществ и их 

превращений: ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон, пластмасс, каучуков, решение 

экспериментальных задач по теме «Распознавание пластмасс 

и волокон». 

Расчётныезадачи. 
Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массовым долям элементов, входящих в его 
состав, нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объёму) продуктов сгорания, по 

количеству вещества (массе, объёму) продуктов реакции 
и/илиисходныхвеществ,установлениеструктурнойформулы 

органического вещества на основе его химических свойств 

или способов получения, определение доли выхода продукта 
реакцииот теоретически возможного. 

 

 
Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по биологии 

базового уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Приразработкепрограммыпобиологиитеоретическуюосновудляопределенияподходовк 

формированиюсодержанияучебногопредмета«Биология»составили:концептуальныеположения 

ФГОС СООо взаимообусловленности целей, содержания, результатов обучения и требованийк 

уровню подготовки выпускников, положения об общих целях и принципах, характеризующих 

современное состояние системы среднего общего образованияв Российской Федерации, а также 

положения о специфике биологии, её значениив познании живой природы и обеспечении 

существования человеческого общества. Согласно названным положениям определены основные 

функции программы по биологии и её структура. 

Биология на уровне среднего общего образования занимает важное место. Он обеспечивает 

формирование у обучающихся представлений о научной картине мира, расширяет и обобщает 

знанияоживойприроде,еёотличительныхпризнаках –уровневойорганизациииэволюции,создаёт 
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условия для: познания законов живой природы, формирования функциональной грамотности, 

навыков здорового и безопасного образа жизни, экологического мышления, ценностного 

отношения к живой природе и человеку. 

Большоезначениебиологияимееттакжедлярешениявоспитательныхиразвивающихзадач 

среднего общего образования, социализации обучающихся. Изучение биологии обеспечивает 

условия для формирования интеллектуальных, коммуникационных и информационных навыков, 

эстетической культуры, способствует интеграции биологических знаний с представлениями из 

других учебных предметов, в частности, физики, химии и географии. Названные положения о 

предназначении учебного предмета «Биология» составили основу для определения подходов к 

отбору и структурированию его содержания, представленного в программе по биологии. 

Отборсодержанияучебногопредмета«Биология»набазовомуровнеосуществлёнспозиций 

культуросообразного подхода, в соответствии с которым обучающиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие поведение человека в 

окружающей природной среде, востребованные в повседневной жизни и практической 

деятельности.Особоеместовэтойсистемезнанийзанимаютэлементысодержания,которыеслужат 

основой для формирования представлений о современной естественно-научной картине мира и 

ценностных ориентациях личности, способствующих гуманизации биологического образования. 

Структурированиесодержания учебногоматериалавпрограммепобиологии осуществлено с 

учётом приоритетного значения знаний об отличительных особенностях живой природы, о её 

уровневойорганизациииэволюции.Всоответствиисэтимвструктуреучебногопредмета 

«Биология»выделены следующие содержательные линии: «Биология как наука. Методы научного 

познания»,«Клеткакакбиологическаясистема»,«Организмкакбиологическаясистема»,«Система и 

многообразие органического мира», «Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им 

закономерности». 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга 

и приобретение умений использовать эти знания для грамотных действий в отношении объектов 

живой природы и решения различных жизненных проблем. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология» на базовом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы знаний о биологических теориях, учениях, законах, 

закономерностях, гипотезах, правилах, служащих основой для формирования представлений о 

естественно-научной картине мира, о методах научного познания, строении, многообразии и 

особенностях живых систем разного уровня организации, выдающихся открытиях и современных 

исследованиях в биологии; 

формирование у обучающихся познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе анализа данных о путях развития в биологии научных взглядов, идей и 

подходов к изучению живых систем разного уровня организации; 

становление у обучающихся общей культуры, функциональной грамотности, развитие 

умений объяснять и оценивать явления окружающего мираживой природынаосновании знаний и 

опыта, полученных при изучении биологии; 

формирование у обучающихся умений иллюстрировать значение биологических знаний в 

практической деятельности человека, развитии современных медицинских технологий и 

агробиотехнологий; 

воспитание убеждённости в возможности познания человеком живой природы, 

необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм при проведении 

биологических исследований; 

осознаниеценностибиологическихзнанийдляповышенияуровняэкологическойкультуры, для 

формирования научного мировоззрения; 

применениеприобретённыхзнанийиуменийвповседневнойжизнидляоценкипоследствий 

своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному здоровью, обоснование и 

соблюдение мер профилактики заболеваний. 

Всистемесреднегообщегообразования«Биология»,изучаемаянабазовомуровне,является 
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обязательнымучебнымпредметом,входящимвсоставпредметнойобласти «Естественно-научные 

предметы». 
Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и может 

корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Тема1.Биологиякак наука. 
Биология как наука. Связь биологии с общественными, техническимии другими 

естественныминауками,философией,этикой,эстетикойиправом.Рольбиологиивформировании 

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.УотсониФ.Крик. Таблицы 

и схемы: «Методы познания живой природы». 

Лабораторныеипрактические работы: 

Практическаяработа№1.«Использованиеразличныхметодовприизучениибиологических 

объектов». 

Тема2.Живыесистемыи ихорганизация. 

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: 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровниорганизацииживойприроды». 

Оборудование: модель молекулы ДНК. 

Тема3.Химический состави строениеклетки. 

Химический составклетки.Химическиеэлементы:макроэлементы,микроэлементы.Водаи 

минеральные вещества. 

Функцииводыиминеральных веществвклетке.Поддержаниеосмотическогобаланса. 

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–биологическиекатализаторы.Строениефермента:активныйцентр,субстратная 

специфичность. Коферменты. Витамины. Отличия ферментовот неорганических катализаторов. 

Углеводы:моносахариды(глюкоза,рибозаидезоксирибоза),дисахариды(сахароза,лактоза) и 

полисахариды (крахмал, гликоген, целлюлоза). Биологические функции углеводов. 

Липиды:триглицериды,фосфолипиды,стероиды.Гидрофильно-гидрофобныесвойства. 

Биологическиефункциилипидов.Сравнениеуглеводов,белковилипидовкакисточниковэнергии. 

Нуклеиновыекислоты:ДНКиРНК.Нуклеотиды–мономерынуклеиновыхкислот.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. Цитоплазмаи её органоиды. Одномембранные 

органоидыклетки:ЭПС,аппаратГольджи,лизосомы.Полуавтономныеорганоидыклетки: 
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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. 

Транспортвеществвклетке. 

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 

животнойклетки»,«Строениерастительнойклетки»,«Строениепрокариотическойклетки», 

«Строениеядраклетки»,«Углеводы»,«Липиды». 

Оборудование:световоймикроскоп,оборудованиедляпроведениянаблюдений,измерений, 

экспериментов, микропрепараты растительных, животныхи бактериальных клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа №1. «Изучение каталитической активности ферментов (на примере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа №2. «Изучение строения клеток растений, животныхи бактерий под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 

Тема4.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 ферментовв 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 продуктивностиу культурных растений. 

Хемосинтез.Хемосинтезирующиебактерии.Значениехемосинтезадляжизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, выделениеи 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 жизненный цикл 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. 

Таблицыисхемы:«Типыпитания»,«Метаболизм»,«Митохондрия»,«Энергетическийобмен»,«Х

лоропласт»,«Фотосинтез»,«СтроениеДНК»,«Строениеифункционированиегена», 

«Синтез белка»,«Генетический код»,«Вирусы»,«Бактериофаги»,«Строение и жизненный цикл 

вируса СПИДа, бактериофага», «Репликация ДНК». 

Оборудование:модели-аппликации«УдвоениеДНКитранскрипция»,«Биосинтезбелка», 
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«Строениеклетки»,модельструктурыДНК. 

Тема5.Размножениеииндивидуальноеразвитие организмов. 

Клеточный цикл, или жизненный циклклетки.Интерфазаи митоз. Процессы, протекающие в 

интерфазе. Репликация – реакция матричного синтеза ДНК. Строение хромосом. Хромосомный 

набор – кариотип. Диплоидный и гаплоидный хромосомные наборы. Хроматиды. Цитологические 

основы размноженияи индивидуального развития организмов. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитоза.Процессы,происходящиенаразныхстадияхмитоза. 

Биологическийсмысл митоза. 

Программируемаягибельклетки–апоптоз. 

Формы размножения организмов: бесполое и половое. Виды бесполого размножения: 

делениенадвое,почкованиеодноимногоклеточных,спорообразование,вегетативноеразмножение. 

Искусственное клонирование организмов, его значение для селекции. 

Половоеразмножение,егоотличияот 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: 

семенникиияичники.Образованиеиразвитиеполовыхклеток–гамет(сперматозоид,яйцеклетка) – 

сперматогенез и оогенез. 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. 

Ростиразвитиерастений.Онтогенезцветковогорастения:строениесемени,стадииразвития. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Формы размножения организмов», «Двойное оплодотворение у 

цветковыхрастений»,«Вегетативноеразмножениерастений»,«Делениеклеткибактерий», 

«Строениеполовыхклеток»,«Строениехромосомы»,«Клеточныйцикл»,«РепликацияДНК», 

«Митоз»,«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Гаметогенезумлекопитающихичеловека», 

«Основныестадии онтогенеза». 

Оборудование:микроскоп,микропрепараты«Сперматозоидымлекопитающего», 

«Яйцеклетка млекопитающего», «Кариокинез в клетках корешка лука», магнитная модель- 

аппликация «Деление клетки», модель ДНК, модель метафазной хромосомы. 

Лабораторныеипрактические работы: 

Лабораторнаяработа№3. «Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалуканаготовых 

микропрепаратах». 

Лабораторная работа №4. «Изучение строения половых клеток на готовых 

микропрепаратах». 

Тема6.Наследственностьиизменчивостьорганизмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития генетики. Роль цитологиии эмбриологии в 

становлении генетики. Вклад российских и зарубежных учёныхв 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. 

Дигибридноескрещивание.Законнезависимогонаследованияпризнаков.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. 

Хромосомнаятеориянаследственности.Генетическиекарты. 
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Генетикапола.Хромосомноеопределениепола.Аутосомыиполовыехромосомы. 

Гомогаметныеигетерогаметныеорганизмы.Наследованиепризнаков,сцепленных с полом. 

Изменчивость. Виды изменчивости: ненаследственная и наследственная. Роль среды в 

ненаследственнойизменчивости.Характеристикамодификационнойизменчивости.Вариационный 

ряд и вариационная кривая. Норма реакции признака. Количественные и качественные признаки и 

их норма реакции. Свойства модификационной изменчивости. 

Наследственная,илигенотипическая,изменчивость.Комбинативнаяизменчивость.Мейози 

половой процесс – основа комбинативной изменчивости. Мутационная изменчивость. 

Классификация мутаций: генные, хромосомные, геномные. Частота и причины мутаций. 

Мутагенныефакторы.ЗаконгомологическихрядоввнаследственнойизменчивостиН.И. Вавилова. 

Внеядернаянаследственностьи изменчивость. 

Генетика человека. Кариотип человека. Основные методы генетики человека: 

генеалогический, близнецовый, цитогенетический, биохимический, молекулярно-генетический. 

Современноеопределениегенотипа:полногеномноесеквенирование,генотипирование,втомчисле 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.деФриз,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», «Цитологическиеосновыдигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие 

аллельныхгенов»,«Генетическиекартырастений,животныхичеловека»,«Генетикапола», 

«Закономерностинаследования,сцепленногосполом»,«Кариотипычеловекаиживотных»,«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 крыльеви окраски тела), гербарий «Горох 

посевной». 

Лабораторныеипрактические работы: 

Лабораторная работа №5. «Изучение результатов моногибридногои дигибридного 

скрещивания у дрозофилы на готовых микропрепаратах». 

Лабораторная работа №6. «Изучение модификационной изменчивости, построение 

вариационного ряда и вариационной кривой». 

Лабораторнаяработа№7. «Анализмутацийудрозофилынаготовыхмикропрепаратах». 

Практическая работа № 2. «Составление и анализ родословных человека». 

Тема7.Селекцияорганизмов.Основы биотехнологии. 

Селекциякакнаукаипроцесс.Зарождениеселекцииидоместикация.УчениеН.И.Вавилова 

оцентрахпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений.Центрыпроисхождениядомашних 

животных. Сорт, порода, штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и индивидуальный отборыв 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 

сельскохозяйственныхорганизмов.Экологическиеиэтическиепроблемы.ГМО–генетически 
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модифицированные организмы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко,М.Ф.Иванов. 

Таблицыисхемы:карта«Центрыпроисхожденияимногообразиякультурныхрастений», 

«Породыдомашнихживотных»,«Сортакультурныхрастений»,«Отдалённаягибридизация», 

«РаботыакадемикаМ.Ф.Иванова»,«Полиплоидия»,«Объектыбиотехнологии»,«Клеточные культуры 

и клонирование», «Конструирование и перенос генов, хромосом». 

Оборудование: муляжи плодов и корнеплодов диких форм и культурных сортов растений, 

гербарий «Сельскохозяйственные растения». 

Лабораторныеипрактические 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)». 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Тема1.Эволюционнаябиология. 

Предпосылки возникновения эволюционной теории. Эволюционная теорияи её место в 

биологии. Влияние эволюционной теории на развитие биологиии 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:сходствомеханизмовнаследственностииосновныхметаболических 

путей у всех организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Движущие 

силы эволюции видов по Дарвину (избыточное размножениепри ограниченности ресурсов, 

неопределённая изменчивость, борьбаза существование, естественный отбор). 

Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновныеположения. 

Микроэволюция. Популяция как единица вида и эволюции. 

Движущиесилы(факторы)эволюциивидоввприроде.Мутационныйпроцессикомбинативная 

изменчивость. Популяционные волны и дрейф генов. Изоляцияи миграция. 

Естественныйотбор–направляющийфакторэволюции.Формыестественногоотбора. 

Приспособленностьорганизмовкакрезультатэволюции.Примерыприспособленийу 

организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. 

Видивидообразование.Критериивида.Основныеформывидообразования:географическое, 

экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, дивергентная, конвергентная, 

параллельная. Необратимость эволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков.Прогрессирующаяспециализация. 

Адаптивная радиация. 

Демонстрации: 

Портреты:К.Линней,Ж.Б.Ламарк,Ч.Дарвин,В.О.Ковалевский,К.М.Бэр,Э.Геккель, Ф. 

Мюллер, А.Н. Северцов. 

Таблицыисхемы:«РазвитиеорганическогомиранаЗемле»,«Зародышипозвоночныхживотных»,

«Археоптерикс»,«Формыборьбызасуществование»,«Естественныйотбор», 

«Многообразиесортоврастений»,«Многообразиепородживотных»,«Популяции»,«Мутационная 

изменчивость», «Ароморфозы», «Идиоадаптации», «Общая дегенерация», «Движущие силы 

эволюции»,«Карта-схемамаршрутапутешествияЧ.Дарвина»,«Борьбазасуществование», 

«Приспособленность организмов», «Географическое видообразование», «Экологическое 

видообразование». 

Оборудование:коллекциянасекомыхсразличнымитипамиокраски,наборплодовисемян, 
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коллекция «Примеры защитных приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга позвоночных». 

Биогеографическаякарта мира,коллекция«Формысохранностиископаемыхживотныхи 

растений»,модельаппликация«Перекрёстхромосом»,влажныепрепараты«Развитиенасекомого», 

«Развитиелягушки»,микропрепарат«Дрозофила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела). 

Лабораторныеипрактические работы: 

Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпоморфологическомукритерию». 

Лабораторная работа №2. «Описание приспособленности организмаи её относительного 

характера». 

Тема2.Возникновениеи развитиежизнинаЗемле. 

Донаучныепредставленияозарождениижизни.Научныегипотезывозникновенияжизнина 

Земле: абиогенез и панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез органических веществ 

из неорганических. Экспериментальное подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 

биологической эволюции. Гипотеза РНК-мира. Формирование мебранных структур и 

возникновениепротоклетки.Первыеклеткииихэволюция.Формированиеосновныхгруппживых 

организмов. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. Архейскаяи протерозойская эры. 

Палеозойская эра и её периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, 

каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойскаяэраи еёпериоды: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 представленийо происхождении 

человека. Методы изучения антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическое положение человека. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза. Наследственная изменчивостьи естественный 

отбор. Общественный образ жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основные стадии и ветви эволюции человека: австралопитеки, Человек умелый, Человек 

прямоходящий,Человекнеандертальский,Человекразумный.Находкиископаемыхостатков,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. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы»,«Развитиеорганическогомира», 

«Растительная клетка», «Животная клетка», «Прокариотическая клетка», «Современная система 

органического мира», «Сравнение анатомических черт строения человека и человекообразных 

обезьян»,«Основныеместапалеонтологическихнаходокпредковсовременногочеловека», 

«Древнейшиелюди»,«Древниелюди»,«Первыесовременныелюди»,«Человеческиерасы». 

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». 

Лабораторныеипрактические работы: 

Практическая работа №1. «Изучение ископаемых остатков растенийи животных в 

коллекциях». 

Экскурсия«ЭволюцияорганическогомиранаЗемле»(вестественно-научныйили 
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краеведческиймузей). 

Тема3.Организмыиокружающая среда. 

Экологиякакнаука.Задачииразделыэкологии.Методыэкологическихисследований. 

Экологическоемировоззрениесовременного человека. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная,почвенная,внутриорганизменная. 

Экологическиефакторы.Классификацияэкологическихфакторов:абиотические, 

биотическиеиантропогенные.Действиеэкологических факторовнаорганизмы. 

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. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Средыобитанияорганизмов», 

«Фотопериодизм»,«Популяции»,«Закономерностиростачисленностипопуляцииинфузории-

туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеипрактические работы: 

Лабораторнаяработа№ 3.«Морфологическиеособенностирастений изразныхмест 

обитания». 

Лабораторная работа № 4. «Влияние света на рост и развитие черенков колеуса». 

Практическаяработа№5.«Подсчётплотностипопуляцийразныхвидоврастений». 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 

веществипотокэнергиивэкосистеме.Трофические(пищевые)уровниэкосистемы.Пищевыецепи 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 хвойногоили 

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.Д.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И. Вернадский. 
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Таблицы и схемы: «Пищевые цепи», «Биоценоз: состав и структура», «Природные 

сообщества», «Цепи питания», «Экологическая пирамида», «Биосфера и человек», «Экосистема 

широколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса»,«Биоценозводоёма»,«Агроценоз», 

«Примерные антропогенные воздействияна природу», «Важнейшие источники загрязнения 

воздуха и грунтовых вод», «Почва – важнейшая составляющая биосферы», «Факторы деградации 

почв», «Парниковый эффект», «Факторы радиоактивного загрязнения биосферы», «Общая 

структурабиосферы»,«Распространениежизнивбиосфере»,«Озоновыйэкранбиосферы», 

«Круговоротуглеродавбиосфере»,«Круговоротазотавприроде». 
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. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии (базовый 

уровень) на уровне среднего общего образования 

Согласно ФГОС СОО устанавливаются требования к результатам освоения обучающимися 

программ среднего общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

В структуре личностных результатов освоения предмета «Биология» выделены следующие 

составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – готовности к 

саморазвитию, самостоятельностии самоопределению,наличие мотивации к обучению биологии, 

целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе ключевых ценностейи 

исторических традиций развития биологического знания, готовностьи способность обучающихся 

руководствоватьсявсвоейдеятельностиценностно-смысловымиустановками,присущимисистеме 

биологического образования, наличие экологического правосознания, способности ставить цели и 

строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения предмета «Биология» достигаютсяв единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствиис традиционными российскими социокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитанияи саморазвития, 

развитиявнутреннейпозицииличности,патриотизма,уважениякзаконуиправопорядку,человеку 

трудаистаршемупоколению,взаимногоуважения,бережногоотношенияккультурномунаследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопыта 

иопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениибиологических 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 ценностямии социальным положением; 

готовностьксотрудничествувпроцессесовместноговыполненияучебных,познавательных и 

исследовательских задач, уважительное отношение к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; 
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готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой 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, 

понимание значения биологии в познании законов природы, в жизни человека и современного 

общества; 

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

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеё ценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическая активность), бережного, ответственногои компетентного отношения к собственному 

физическому и психическому здоровью; 

понимание ценности правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознаниепоследствийинеприятиевредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков, 

курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, 

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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизнина Земле, основе 

её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путейихрешения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знанияи умения при 

решении проблем, связанных с рациональным природопользованием (соблюдение правил 

поведения в природе, направленных на сохранение равновесия в экосистемах, охрану видов, 

экосистем, биосферы); 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойсреде,умение 
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прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и 

предотвращать их; 

наличиеразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться имив познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участиюв практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознание её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммирекак 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 

уровняразвитиямедицины,созданияперспективныхбиотехнологий,способныхрешатьресурсные 

проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсови формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованностьвполучениибиологическихзнанийвцеляхповышенияобщейкультуры, 

естественно-научной грамотности как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

пониманиесущности методов познания, используемых в естественных науках, способность 

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. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

биологии на уровне среднего общего образованияу обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета «Биология»включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научныйфакт,принцип,гипотеза,закономерность,закон,теория,исследование,наблюдение, 
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измерение, эксперимент и других), универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные,регулятивные),обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотностии 

социальной компетенции обучающихся, способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

Метапредметныерезультатыосвоенияпрограммысреднегообщегообразованияотражают: 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовыелогические действия: 
самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления(анализа,синтеза, 

сравнения,классификации,обобщения),раскрыватьсмыслбиологическихпонятий(выделятьих 

характерныепризнаки,устанавливатьсвязисдругими 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; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношенийвизучаемыхбиологическихобъектах,атакжепротиворечийразногорода,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, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем; 

2) базовыеисследовательские действия: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, обладать способностью и готовностьюк 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; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работасинформацией: 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформации(текстеучебногопособия,научно- 
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популярной литературе, биологических словарях и справочниках, компьютерных базах данных, в 

Интернете), анализировать информацию различных видов и форм представления, критически 

оценивать её достоверностьи непротиворечивость; 

формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотборебиологической 

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 знакии символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв 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 собеседникуи в корректной форме формулировать 

свои возражения; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

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; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,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. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решенияв жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки всвоих 

действияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровьюиздоровьюокружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 

собственныхвозможностейипредпочтений; давать 

оценку новым ситуациям; 
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расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

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 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебя идругих 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

ПредметныерезультатыосвоенияпрораммыСООпобиологиинабазовомуровневключают 

специфическиедляучебногопредмета«Биология»научныезнания,уменияиспособыдействийпо 

освоению, интерпретациии 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 представленны по годам 

обучения. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе 

отражают: 

сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознанияестественных 

наук,вформированиисовременнойестественно-научнойкартинымираинаучногомировоззрения, 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; 

умениеизлагатьбиологическиетеории(клеточная,хромосомная,мутационная,центральная 

догма молекулярной биологии), законы (Г.Менделя, Т.Моргана, Н.И.Вавилова) и учения (о 

центрахмногообразияипроисхождениякультурныхрастенийН.И.Вавилова),определятьграницы их 

применимостик живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдениеи описание живых 

систем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэксперимента,выдвижение 

гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводына 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки вирусов, клеток прокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, особенности процессов: обмена веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтеза, пластическогои энергетического обмена, 

хемосинтеза,митоза,мейоза,оплодотворения,размножения,индивидуальногоразвитияорганизма 

(онтогенез); 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользованиядостиженийсовременной 

биологиии биотехнологий для рационального природопользования; 
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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 

отражают: 

сформированностьзнанийоместеиролибиологиивсистеменаучногознанияестественных 

наук,вформированиисовременнойестественно-научнойкартинымираинаучногомировоззрения, 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 применимостик живым системам; 

умение владеть методами научного познания в биологии: наблюдениеи описание живых 

систем,процессовиявлений,организацияипроведениебиологическогоэксперимента,выдвижение 

гипотезы, выявление зависимости между исследуемыми величинами, объяснение полученных 

результатов, использованных научных понятий, теорий и законов, умение делать выводына 

основании полученных результатов; 

умение выделять существенные признаки строения биологических объектов: видов, 

популяций, продуцентов, консументов, редуцентов, биогеоценозови экосистем, особенности 

процессов: наследственной изменчивости, естественного отбора, видообразования, 

приспособленностиорганизмов,действияэкологическихфакторовнаорганизмы,переносавеществ и 

потока энергии в экосистемах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

круговорота веществи биогеохимических циклов в биосфере; 

умение применять полученные знания для объяснения биологических процессов и явлений, 

для принятия практических решений в повседневной жизнис целью обеспечения безопасности 

своего здоровья и здоровья окружающих людей, соблюдения норм грамотного поведения в 

окружающейприроднойсреде,пониманиенеобходимостииспользованиядостиженийсовременной 

биологиидля 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-популярныематериалы),рассматриватьглобальныеэкологическиепроблемы 

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. 
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Тематическоепланированиеучебногопредмета«Биология» 

(базовый уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

10класс 

1. 119.6.1.Тема1.Биологиякакнаука. 

Биология как наука. Связь биологии с общественными, 

техническимии 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. 

Таблицыисхемы:«Методыпознанияживойприроды». 

Лабораторные и практические работы: 

Практическаяработа№1.«Использованиеразличных 

методовприизучениибиологическихобъектов». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год в 

рабочейпрограммеучителя 

2. 119.6.2.Тема2.Живыесистемыиихорганизация. 
Живые системы (биосистемы) как предмет изучения 
биологии. Отличие живых систем от неорганической 

природы. 

Свойствабиосистемиихразнообразие.Уровниорганизации 

биосистем: молекулярный, клеточный, тканевый, 
организменный, популяционно-видовой, экосистемный 

(биогеоценотический), биосферный. 

Демонстрации: 
Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни»,«Уровни 

организации живой природы». 
Оборудование:модельмолекулыДНК. 

 

3. 119.6.3. Тема 3. Химический состав и строение клетки. 

Химический состав клетки. Химические

 элементы:макроэлементы,микроэлементы.В

одаиминеральные вещества. 

Функции воды и минеральных веществ в клетке. 

Поддержание осмотического баланса. 

Белки. Состав и строение белков. Аминокислоты – 

мономеры белков. Незаменимые и заменимые 

аминокислоты.Аминокислотныйсостав.Уровниструктуры 
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 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 ферментовот 

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 

взаимодействияидейифактоввнаучномпознании.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. Цитоплазмаи её органоиды. 

Одномембранные органоиды клетки: ЭПС, аппарат 

Гольджи, лизосомы. Полуавтономные органоиды клетки: 

митохондрии, пластиды. Происхождение митохондрий и 

пластид. Виды пластид. Немембранные органоиды клетки: 

рибосомы,клеточныйцентр,центриоли,реснички,жгутики. 

Функции органоидов клетки. Включения. 

Ядро –регуляторныйцентр клетки.Строениеядра:ядерная 

оболочка, кариоплазма, хроматин, ядрышко. Хромосомы. 

Транспортвеществвклетке. 

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»,«Строениемолекулыбелка»,«Строениефермента», 

«Нуклеиновыекислоты.ДНК»,«СтроениемолекулыАТФ», 
«Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение 

прокариотическойклетки»,«Строениеядраклетки», 
«Углеводы»,«Липиды». 
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 Оборудование: световой микроскоп, оборудование для 

проведения наблюдений, измерений, экспериментов, 

микропрепаратырастительных,животныхибактериальных 

клеток. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 1. «Изучение каталитической 

активностиферментов(напримереамилазыиликаталазы)». 

Лабораторная работа № 2. «Изучение строения клеток 

растений,животныхибактерийподмикроскопомна 
готовыхмикропрепаратахиихописание». 

 

4. 119.6.4.Тема4.Жизнедеятельностьклетки. 

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. 

Типыобменавеществ:автотрофныйигетеротрофный.Роль 

ферментовв обмене веществ и превращении энергии в 

клетке. 

Фотосинтез. Световая и темновая фазы фотосинтеза. 

Реакции фотосинтеза. Эффективность фотосинтеза. 

ЗначениефотосинтезадляжизнинаЗемле.Влияниеусловий 

среды на фотосинтез и способы повышения его 

продуктивностиу культурных растений. 

Хемосинтез. Хемосинтезирующие бактерии. Значение 

хемосинтеза для жизни на Земле. 

Энергетический обмен в клетке. Расщепление веществ, 

выделениеи 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 

жизненныйциклвирусов.Бактериофаги.Болезнирастений, 

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»,«Энергетическийобмен»,«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»,«Биосинтезбелка»,«Строениеклетки», 
модельструктуры ДНК. 

 

5. 119.6.5.Тема5.Размножениеииндивидуальное  
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 развитиеорганизмов. 

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 размноженияи индивидуального 

развития организмов. 

Деление клетки – митоз. Стадии митоза. Процессы, 

происходящие на разных стадиях митоза. Биологический 

смысл митоза. 

Программируемаягибельклетки–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. 

Половоеразмножение,егоотличияотбесполого. 

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 оогенез. 

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»,«Вегетативноеразмножениерастений», 

«Делениеклеткибактерий»,«Строениеполовыхклеток», 
«Строение хромосомы», «Клеточный цикл», «Репликация 

ДНК»,«Митоз»,«Мейоз»,«Прямоеинепрямоеразвитие», 

«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. 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 3. «Наблюдение митоза в 

клетках кончика корешка лука на готовых 

микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа№4.«Изучениестроения 
половыхклетокнаготовыхмикропрепаратах». 
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6. 119.6.6. Тема 6. Наследственность и изменчивость 

организмов. 

Предмет и задачи генетики. История развития 

генетики. Роль цитологиии эмбриологии в становлении 

генетики. Вклад российских и зарубежных учёныхв 

развитие генетики. Методы генетики (гибридологический, 

цитогенетический, молекулярно-генетический). Основные 

генетические понятия. Генетическая символика, 

используемая в схемах скрещиваний. 

Закономерности наследования признаков, 

установленныеГ.Менделем.Моногибридноескрещивание. 

Законединообразиягибридовпервогопоколения.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. 
Генетическиекарты. 

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,илигенотипическая,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. 

Внеядернаянаследственностьиизменчивость. 
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.Соматическиеигенеративныемутации.Стволовые 

клетки. Принципы здорового образа жизни, диагностики, 

профилактики и лечения генетических болезней. Медико- 

генетическое консультирование. Значение медицинской 

генетикивпредотвращенииилечениигенетических 
заболеванийчеловека. 
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 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 

цитогенетическаяоснова»,«Закончистотыгамет», 

«Дигибридное скрещивание», «Цитологические основы 

дигибридного скрещивания», «Мейоз», «Взаимодействие 

аллельных генов», «Генетические карты растений, 

животных и человека», «Генетика пола», «Закономерности 

наследования,сцепленногосполом»,«Кариотипычеловека и 

животных», «Виды изменчивости», «Модификационная 

изменчивость», «Наследование резус-фактора», «Генетика 

групп крови», «Мутационная изменчивость». 

Оборудование: модели-аппликации 
«Моногибридное скрещивание», «Неполное 

доминирование»,«Дигибридноескрещивание»,«Перекрёст 

хромосом», микроскоп и микропрепарат «Дрозофила» 

(норма, мутацииформыкрыльевиокраскитела), гербарий 

«Горохпосевной». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 

Лабораторная работа № 5. «Изучение результатов 

моногибридногоидигибридногоскрещиванияудрозофилы 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». 

 

7. 119.6.7. Тема 7. Селекция организмов. Основы 

биотехнологии. 

Селекциякакнаукаипроцесс.Зарождениеселекции и 

доместикация. Учение Н.И. Вавилова о центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. 

Центрыпроисхождениядомашнихживотных.Сорт,порода, 

штамм. 

Современные методы селекции. Массовый и 

индивидуальный отборыв селекциирастений иживотных. 

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 

трансгенныхорганизмов.Клеточнаяинженерия.Клеточные 

культуры. Микроклональное размножение растений. 

Клонированиевысокопродуктивныхсельскохозяйственных 

организмов. Экологическиеи этические проблемы. ГМО – 

генетически модифицированные организмы. 

Демонстрации: 
Портреты:Н.И.Вавилов,И.В.Мичурин,Г.Д.Карпеченко

, М.Ф. Иванов. 
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 Таблицы и схемы: карта «Центры происхождения и 

многообразия культурных растений», «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений», «Отдалённая 

гибридизация»,«РаботыакадемикаМ.Ф.Иванова», 

«Полиплоидия», «Объекты биотехнологии», «Клеточные 

культуры и клонирование», «Конструирование и перенос 

генов, хромосом». 

Оборудование:муляжиплодовикорнеплодовдиких 

формикультурныхсортоврастений,гербарий 

«Сельскохозяйственныерастения». 
Лабораторныеипрактическиеработы: 

Экскурсия «Основные методы и достижения 
селекциирастенийиживотных(населекционнуюстанцию, 

племенную ферму, сортоиспытательный участок,в 

тепличное хозяйство, лабораторию агроуниверситета или 
научного центра)». 

 

№ 

п/ 
п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 
Количество часов, 

отводимыхнаосвоение 
каждойтемы 

11 класс 

1. 119.7.1. Тема 1. Эволюционная биология. 

Предпосылкивозникновенияэволюционнойтеории. 
Эволюционная теорияи её место в биологии. Влияние 

эволюционнойтеориинаразвитиебиологииидругихнаук. 

Свидетельства эволюции. Палеонтологические: 
последовательность появления видов в палеонтологической 

летописи,переходныеформы.Биогеографические:сходствои 

различие фаун и флор материков и островов. 

Эмбриологические: сходства и различия эмбрионов разных 
видов позвоночных. Сравнительно-анатомические: 

гомологичные,аналогичные,рудиментарныеорганы,атавизмы. 

Молекулярно-биохимические: сходство механизмов 
наследственности и основных метаболических путей у всех 

организмов. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 
возникновениядарвинизма.Движущиесилыэволюциивидов по 

Дарвину (избыточное размножениепри ограниченности 

ресурсов, неопределённая изменчивость, борьбаза 

существование, естественный отбор). 
Синтетическаятеорияэволюции(СТЭ)иеёосновные 

положения. 

Микроэволюция.Популяциякакединицавидаиэволюции. 
Движущие силы (факторы) эволюции видов в природе. 

Мутационный процесс и комбинативная изменчивость. 

Популяционныеволныидрейфгенов.Изоляцияимиграция. 
Естественныйотбор–направляющийфакторэволюции. 

Формыестественногоотбора. 
Приспособленностьорганизмовкакрезультатэволюции. 

Примерыприспособленийуорганизмов.Ароморфозыи 

идиоадаптации. 

Видивидообразование.Критериивида.Основныеформы 
видообразования: географическое, экологическое. 

Макроэволюция. Формы эволюции: филетическая, 

дивергентная,конвергентная,параллельная.Необратимость 
эволюции. 

Происхождениеотнеспециализированныхпредков. 
Прогрессирующаяспециализация.Адаптивнаярадиация. 

Демонстрации: 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 
предметником в 

зависимостиотнагрузкипо 

учебному плану на текущий 
учебный год в рабочей 

программе учителя 
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 Портреты: К. Линней, Ж.Б. Ламарк, Ч. Дарвин, В.О. 
Ковалевский,К.М.Бэр,Э.Геккель,Ф.Мюллер,А.Н.Северцов. 

Таблицыисхемы:«РазвитиеорганическогомиранаЗемле», 
«Зародышипозвоночныхживотных»,«Археоптерикс»,«Формы 
борьбы за существование», «Естественный отбор», 

«Многообразие сортов растений», «Многообразие пород 

животных»,«Популяции»,«Мутационнаяизменчивость», 

«Ароморфозы»,«Идиоадаптации»,«Общаядегенерация», 
«Движущие силы эволюции», «Карта-схема маршрута 

путешествияЧ.Дарвина»,«Борьбазасуществование», 
«Приспособленность организмов», «Географическое 

видообразование»,«Экологическоевидообразование». 

Оборудование: коллекция насекомых с различными типами 
окраски,наборплодовисемян,коллекция«Примерызащитных 

приспособлений у животных», модель «Основные направления 

эволюции», объёмная модель «Строение головного мозга 
позвоночных». 

Биогеографическая карта мира, коллекция «Формы 

сохранностиископаемыхживотныхирастений»,модель 

аппликация «Перекрёст хромосом», влажные препараты 

«Развитиенасекомого»,«Развитиелягушки»,микропрепарат 

«Дрозофила»(норма,мутацииформыкрыльевиокраскитела). 
Лабораторныеипрактическиеработы: 
Лабораторнаяработа№1.«Сравнениевидовпо 

морфологическому критерию». 

Лабораторнаяработа№2.«Описаниеприспособленности 
организмаи её относительного характера». 

 

2. 119.7.2.Тема2.ВозникновениеиразвитиежизнинаЗемле. 
Донаучные представления о зарождении жизни. Научные 

гипотезы возникновения жизни на Земле: абиогенез и 
панспермия. Химическая эволюция. Абиогенный синтез 

органическихвеществизнеорганических.Экспериментальное 

подтверждение химической эволюции. Начальные этапы 
биологическойэволюции.ГипотезаРНК-мира.Формирование 

мебранных структур и возникновение протоклетки. Первые 

клетки и их эволюция. Формирование основных групп живых 

организмов. 
Развитие жизни на Земле по эрам и периодам. Катархей. 

Архейскаяи протерозойская эры. Палеозойская эра и её 

периоды:кембрийский,ордовикский,силурийский,девонский, 
каменноугольный, пермский. 

Мезозойскаяэраиеёпериоды:триасовый,юрский,меловой. 

Кайнозойская эра и её периоды: палеогеновый, неогеновый, 

антропогеновый. 

Характеристикаклиматаигеологическихпроцессов. 
Основныеэтапыэволюциирастительногоиживотногомира. 
Ароморфозы у растений и животных. Появление, расцвет и 

вымирание групп живых организмов. 

Системаорганическогомиракакотражениеэволюции. 
Основныесистематическиегруппыорганизмов. 

Эволюция человека. Антропология как наука. Развитие 

представленийопроисхождениичеловека.Методыизучения 
антропогенеза. Сходства и различия человека и животных. 

Систематическоеположениечеловека. 
Движущиесилы(факторы)антропогенеза.Наследственная 

изменчивостьи естественный отбор. Общественный образ 
жизни, изготовление орудий труда, мышление, речь. 

Основныестадиииветвиэволюциичеловека: 
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 австралопитеки, Человек умелый, Человек прямоходящий, 
Человек неандертальский, Человек разумный. Находки 

ископаемых остатков, время существования, область 

распространения,объёмголовногомозга,образжизни,орудия. 
Человеческие расы. Основные большие расы: европеоидная 

(евразийская), негро-австралоидная (экваториальная), 

монголоидная (азиатско-американская). Черты 

приспособленности представителей человеческих рас к 
условиямсуществования.Единствочеловеческихрас.Критика 

расизма. 

Демонстрации: 
Портреты:Ф.Реди,Л.Пастер,А.И.Опарин,С.Миллер,Г. Юри, Ч. 

Дарвин. 

Таблицыисхемы:«ВозникновениеСолнечнойсистемы», 

«Развитиеорганическогомира»,«Растительнаяклетка», 
«Животнаяклетка»,«Прокариотическаяклетка»,«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«Происхождениечеловека»(бюсты 
австралопитека, питекантропа, неандертальца, кроманьонца), 

слепки или изображения каменных орудий первобытного 

человека (камни-чопперы, рубила, скребла), 

геохронологическаятаблица,коллекция«Формысохранности 
ископаемых животных и растений». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 
Практическаяработа№1.«Изучениеископаемыхостатков 

растенийи животных в коллекциях». 

Экскурсия«ЭволюцияорганическогомиранаЗемле»(в 
естественно-научный или краеведческий музей). 

 

3. 119.7.3.Тема3.Организмыиокружающаясреда. 
Экология как наука. Задачи и разделы экологии. Методы 

экологическихисследований.Экологическоемировоззрение 

современного человека. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная, 
почвенная, внутриорганизменная. 

Экологическиефакторы.Классификацияэкологических 

факторов: абиотические, биотические и антропогенные. 
Действиеэкологическихфакторовнаорганизмы. 

Абиотические факторы: свет, температура, влажность. 

Фотопериодизм.Приспособленияорганизмовкдействию 
абиотических факторов. Биологические ритмы. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: 

конкуренция,хищничество,симбиозиегоформы.Паразитизм, 

кооперация, мутуализм, комменсализм (квартиранство, 
нахлебничество). Аменсализм, нейтрализм. Значение 

биотических взаимодействий для существования организмов в 

природных сообществах. 
Экологические характеристики популяции. Основные 

показателипопуляции:численность,плотность,рождаемость, 

смертность, прирост, миграция. Динамика численности 
популяции и её регуляция. 

Демонстрации: 
Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:карта«ПриродныезоныЗемли»,«Среды 
обитания организмов», «Фотопериодизм», «Популяции», 
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 «Закономерностиростачисленностипопуляцииинфузории- 
туфельки», «Пищевые цепи». 

Лабораторныеипрактическиеработы: 
Лабораторнаяработа№3.«Морфологическиеособенности 

растенийиз разных мест обитания». 

Лабораторнаяработа№4.«Влияниесветанаростиразвитие 

черенков колеуса». 
Практическаяработа№5.«Подсчётплотностипопуляций 

разных видов растений». 

 

4. 119.7.4. Тема 4. Сообщества и экологические системы. 

Сообществоорганизмов–биоценоз.Структурыбиоценоза: 
видовая,пространственная,трофическая(пищевая).Виды- 

доминанты. Связи в биоценозе. 

Экологические системы (экосистемы). Понятие об 
экосистеме и биогеоценозе. Функциональные компоненты 

экосистемы: продуценты, консументы, редуценты. Круговорот 

веществипотокэнергиивэкосистеме.Трофические(пищевые) 

уровни экосистемы. Пищевые цепи и сети. Основные 
показатели экосистемы: биомасса, продукция. Экологические 

пирамиды: продукции, численности, биомассы. Свойства 

экосистем: устойчивость, саморегуляция, развитие. Сукцессия. 
Природныеэкосистемы.Экосистемыозёрирек.Экосистема 

хвойногоили широколиственного леса. 

Антропогенныеэкосистемы.Агроэкосистемы. 
Урбоэкосистемы.Биологическоеихозяйственноезначение 

агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Биоразнообразиекакфакторустойчивостиэкосистем. 
СохранениебиологическогоразнообразиянаЗемле. 

УчениеВ.И.Вернадскогообиосфере.Границы,состави 

структура биосферы. Живое вещество и его функции. 
Особенности биосферы как глобальной экосистемы. 

Динамическоеравновесиеиобратнаясвязьвбиосфере. 

Круговоротывеществибиогеохимическиециклыэлементов 
(углерода, азота). Зональность биосферы. Основные биомы 

суши. 

ЧеловечествовбиосфереЗемли.Антропогенныеизмененияв 

биосфере. Глобальные экологические проблемы. 
Сосуществование природы и человечества. Сохранение 

биоразнообразиякакосноваустойчивостибиосферы.Основа 

рационального управления природными ресурсами и их 
использование. Достижения биологии и охрана природы. 

Демонстрации: 
Портреты:А.Д.Тенсли,В.Н.Сукачёв,В.И.Вернадский. 
Таблицыисхемы:«Пищевыецепи»,«Биоценоз:состави 

структура», «Природные сообщества», «Цепи питания», 
«Экологическаяпирамида»,«Биосфераичеловек», 

«Экосистемашироколиственноголеса»,«Экосистемахвойного 

леса», «Биоценоз водоёма», «Агроценоз», «Примерные 

антропогенные воздействияна 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»,«Круговоротуглеродавбиосфере»,«Круговорот азота 

в природе». 
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 Оборудование:модель-аппликация«Типичныебиоценозы», 
гербарий«Растительныесообщества»,коллекции«Биоценоз», 

«Вредители важнейших сельскохозяйственных культур», 

гербариииколлекциирастенийиживотных,принадлежащиек 
разным экологическим группам одного вида, Красная книга 

Российской Федерации, изображения охраняемых видов 
растенийиживотных. 

 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (углублённый уровень) (предметная 

область «Естественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по биологии, 

биология) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по биологии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по биологии 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Биология углублённого уровня изучения (10–11 классы) является одним из компонентов 

предметной области «Естественно-научные предметы». Согласно положениям ФГОС СОО 

профильные учебные предметы, изучаемыена углублённом уровне, являются способом 

дифференциации обучения на уровне среднего общего образования и призваны обеспечить 

преемственностьмеждуосновнымобщим,среднимобщим,среднимпрофессиональнымивысшим 

образованием. В то же время каждый из этих учебных предметов ориентирован на приоритетное 

решение образовательных, воспитательныхи развивающих задач, связанных с профориентацией 

обучающихсяи стимулированием интереса к конкретной области научного знания, связанногос 

биологией, медициной, экологией, психологией, спортом или военным делом. 

Программапобиологиидаётпредставлениеоцелиизадачахизученияучебногопредмета 

«Биология» на углублённом уровне, определяет обязательное (инвариантное) предметное 

содержание, его структурирование по разделам и темам, распределение по классам, рекомендует 

последовательность изучения учебного материала с учётом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся. В программе по 

биологииреализованпринциппреемственностисизучениембиологиинауровнеосновногообщего 

образования, благодаря чему просматривается направленностьна последующее развитие 

биологических знаний, ориентированныхна формирование естественно-научного мировоззрения, 

экологического мышления, представлений о здоровом образе жизни, на воспитание бережного 

отношенияк окружающей природной среде. В программе по биологии также показаны 

возможностиучебногопредмета«Биология»вреализациитребованийФГОССООкпланируемым 

личностным, метапредметным и предметным результатам обученияи в формировании основных 

видовучебно-познавательнойдеятельностиобучающихсяпоосвоениюсодержаниябиологического 

образования на уровне среднего общего образования. 

Биология на уровне среднего общего образования завершает биологическое образование в 

школеиориентированнарасширениеиуглублениезнанийобучающихсяоживойприроде,основах 

молекулярнойи клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики, селекции, 

биотехнологии, эволюционного учения и экологии. 

Изучение учебного предмета «Биология» на углубленном уровне ориентировано на 

подготовку обучающихся к последующему получению биологического образования в вузах и 

организациях среднего профессионального образования. Основу его содержания составляет 

система биологических знаний, полученных при изучении обучающимися соответствующих 

систематическихразделовбиологиинауровнеосновногообщегообразования,в10–11классахэти 
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знания получают развитие. Так, расширены и углублены биологические знанияо растениях, 

животных, грибах, бактериях, организме человека, общих закономерностях жизни, дополнительно 

включены биологические сведения прикладного и поискового характера, которые можно 

использовать как ориентиры для последующего выбора профессии. Возможна также интеграция 

биологическихзнанийссоответствующимизнаниями,полученнымиобучающимисяприизучении 

физики, химии, географии и математики. 

Структура программы по биологии отражает системно-уровневыйи эволюционный 

подходы к изучению биологии. Согласно им, изучаются свойстваи закономерности, характерные 

дляживыхсистемразногоуровняорганизации,эволюцииорганическогомиранаЗемле,сохранения 

биологического разнообразия планеты. Так, в 10 классе изучаются основы молекулярной и 

клеточной биологии, эмбриологии и биологии развития, генетики и селекции, биотехнологиии 

синтетической биологии, актуализируются знания обучающихся по ботанике, зоологии, анатомии, 

физиологии человека. В 11 классе изучаются эволюционное учение, основы экологии и учение о 

биосфере. 

Биология призван обеспечить освоение обучающимися биологических теорий и законов, 

идей, принципов и правил, лежащих в основе современной естественно-научной картины мира, 

знаний о строении, многообразиии особенностях клетки, организма, популяции, биоценоза, 

экосистемы,о выдающихся научных достижениях, современных исследованияхв биологии, 

прикладных аспектах биологических знаний.Дляразвитияи поддержанияинтересаобучающихся к 

биологии наряду со значительным объёмом теоретического материала в содержании программы 

по биологии предусмотрено знакомство с историей становления и развития той или иной области 

биологии, вкладом отечественных и зарубежных учёных в решение важнейших биологических и 

экологических проблем. 

Цель изучения учебного предмета «Биология» на углублённомуровне – овладение 

обучающимися знаниями о структурно-функциональной организации живых систем разного ранга 

иприобретениеуменийиспользоватьэтизнаниявформированииинтересакопределённойобласти 

профессиональной деятельности, связанной с биологией, или к выбору учебного заведениядля 

продолжения биологического образования. 

Достижение цели изучения учебного предмета «Биология»на углублённом уровне 

обеспечивается решением следующих задач: 

освоение обучающимися системы биологических знаний: об основных биологических 

теориях, концепциях, гипотезах, законах, закономерностяхи правилах, составляющих 

современную естественно-научную картину мира;о строении, многообразии и особенностях 

биологических систем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); о выдающихся 

открытиях и современных исследованиях в биологии; 

ознакомление обучающихся с методами познания живой природы: исследовательскими 

методами биологических наук (молекулярной и клеточной биологии, эмбриологии и биологии 

развития, генетики и селекции, биотехнологиии синтетической биологии, палеонтологии, 

экологии);методамисамостоятельногопроведениябиологическихисследованийвлабораторииив 

природе (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование); 

овладение обучающимися умениями: самостоятельно находить, анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и 

символикой; устанавливать связь между развитием биологиии социально-экономическими и 

экологическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей природной среде, собственному здоровью и здоровью окружающих 

людей; обосновывать и соблюдать меры профилактики инфекционных заболеваний, правила 

поведениявприродеиобеспечениябезопасностисобственнойжизнедеятельностивчрезвычайных 

ситуациях природногоитехногенногохарактера;характеризоватьсовременныенаучныеоткрытия в 

области биологии; 

развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностейв процессе 

знакомствасвыдающимисяоткрытиямиисовременнымиисследованиямивбиологии,решаемыми ею 

проблемами, методологией биологического исследования, проведения экспериментальных 

исследований,решениябиологическихзадач,моделированиябиологическихобъектовипроцессов; 
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воспитаниеуобучающихсяценностногоотношениякживойприродевцеломикотдельным 

еёобъектамиявлениям;формированиеэкологической,генетическойграмотности,общейкультуры 

поведения в природе; интеграции естественно-научных знаний; 

приобретение обучающимися компетентности в рациональном природопользовании 

(соблюдение правил поведения в природе, охраны видов, экосистем, биосферы), сохранении 

собственного здоровья и здоровья окружающих людей (соблюдения мер профилактики 

заболеваний,обеспечениебезопасностижизнедеятельностивчрезвычайныхситуацияхприродного и 

техногенного характера) на основе использования биологических знаний и уменийв повседневной 

жизни; 

созданиеусловийдляосознанноговыбораобучающимисяиндивидуальнойобразовательной 

траектории, способствующей последующему профессиональному самоопределению, в 

соответствии с индивидуальными интересами и потребностями региона. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Отбор организационных форм, методов и средств обучения биологии осуществляется с 

учётомспецификиегосодержанияинаправленностинапродолжениебиологическогообразования в 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 

Обязательным условием при обучении биологии на углублённом уровне является 

проведение лабораторных и практических работ. Также участие обучающихся в выполнении 

проектныхи учебно-исследовательскихработ,тематикакоторыхопределяется учителемнаоснове 

имеющихся материально-технических ресурсов и местных природных условий. 

Содержаниеобученияв10классе 

Тема 1. Биология как наука. 

Современная биология – комплексная наука. Краткая история развития биологии. 

Биологические науки и изучаемые ими проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые 

научные исследования в биологии. 

Значение биологии в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Профессии, связанные с биологией. Значение биологиив практической деятельности человека: 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности, охране природы. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,Теофраст,К.Линней,Ж.Б.Ламарк,Ч.Дарвин,У.Гарвей, 

Г.Мендель,В.И.Вернадский,И.П.Павлов,И.И.Мечников,Н.И.Вавилов,Н.В.Тимофеев- Ресовский, 

Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Связьбиологиисдругиминауками», «Системабиологическихнаук». 

Тема 2. Живые системы и их изучение. 

Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства живых систем: единство 

химического состава, дискретность и целостность, сложностьи упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, раздражимость, изменчивость, рост и 

развитие. 

Уровни организации живых систем: молекулярный, клеточный, тканевый, организменный, 

популяционно-видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. Процессы, 

происходящие в живых системах. Основные признаки живого. Жизнь как форма существования 

материи. Науки, изучающие живые системы на разных уровнях организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. Наблюдение, измерение, 

эксперимент, систематизация, метаанализ. Понятие о зависимойи независимой переменной. 

Планирование эксперимента. Постановка и проверка гипотез. Нулевая гипотеза. Понятие выборки 

и её достоверность. Разбросв биологических данных. Оценка достоверности полученных 

результатов. Причины искажения результатов эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицы и схемы: «Основные признаки жизни», «Биологические системы», «Свойства 

живой материи», «Уровни организации живой природы», «Строение животной клетки», «Ткани 

животных»,«Системыоргановчеловеческогоорганизма»,«Биогеоценоз»,«Биосфера»,«Методы 
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изученияживой природы». 

Оборудование: лабораторное оборудование для проведения наблюдений, измерений, 

экспериментов. 

Практическаяработа«Использованиеразличныхметодовприизученииживыхсистем». 

Тема 3. Биология клетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. История открытия клетки. 

РаботыР.Гука,А.Левенгука.Клеточнаятеория(Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов).Основныеположения 

современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, хроматография, электрофорез, 

метод меченых атомов, дифференциальное центрифугирование, культивирование клеток. 

Электронная микроскопия. 

Демонстрации: 

Портреты:Р.Гук,А.Левенгук,Т.Шванн,М.Шлейден,Р.Вирхов,К.М.Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный микроскоп», «История развития 

методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты растительных, животных и 

бактериальных клеток. 

Практическая работа «Изучение методов клеточной биологии (хроматография, 

электрофорез, дифференциальное центрифугирование, ПЦР)». 

Тема4. Химическаяорганизация клетки. 

Химический состав клетки. Макро-, микро- и ультрамикроэлементы. Водаи её роль как 

растворителя, реагента, участие в структурировании клетки, теплорегуляции. Минеральные 

вещества клетки, их биологическая роль. Роль катионов и анионов в клетке. 

Органические вещества клетки. Биологические полимеры. Белки. Аминокислотный состав 

белков. Структуры белковой молекулы. Первичная структура белка, пептидная связь. Вторичная, 

третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Свойства белков. Классификация белков. 

Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Общий план 

строения и физико-химические свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. Классификация липидов. Триглицериды, 

фосфолипиды, воски, стероиды. Биологическиефункции липидов. Общиесвойствабиологических 

мембран – текучесть, способностьк самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых кислот. Нуклеотиды. Принцип 

комплементарности. Правило Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. Местонахождение и 

биологические функции ДНК. Виды РНК. Функции РНК в клетке. 

СтроениемолекулыАТФ.МакроэргическиесвязивмолекулеАТФ.Биологическиефункции 

АТФ. Восстановленные переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК. 

Структурная биология: биохимические и биофизические исследования состава и 

пространственной структуры биомолекул. 

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. Франклин, Ф.Сэнгер, 

С. Прузинер. 

Диаграммы:«Распределение химическихэлементоввнеживой природе»,«Распределение 

химических элементов в живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических элементов», «Строение молекулы 

воды», «Вещества в составе организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры белковой 

молекулы», «Строение молекул углеводов», «Строение молекул липидов», «Нуклеиновые 

кислоты», «Строение молекулы АТФ». 

Оборудование:химическаяпосудаи оборудование. 

Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощьюкачественных реакций». 

Лабораторнаяработа«Исследованиенуклеиновыхкислот,выделенныхизклетокразличных 

организмов». 

Тема5.Строениеи функции клетки. 
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Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Структурно-функциональные 

образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка бактерий и архей. Особенности 

строения гетеротрофной и автотрофной прокариотических клеток. Место и роль прокариот в 

биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. Плазматическая мембрана 

(плазмалемма). Структура плазматической мембраны. Транспорт веществ через плазматическую 

мембрану: пассивный (диффузия, облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный 

активныйтранспорт).Полупроницаемостьмембраны.Работанатрий-калиевогонасоса.Эндоцитоз: 

пиноцитоз, фагоцитоз. Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции клеточной стенки 

растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. Органоиды клетки. 

Одномембранныеорганоидыклетки:эндоплазматическаясеть(ЭПС),аппаратГольджи,лизосомы, их 

строениеи функции.Взаимосвязь одномембранных органоидовклетки.Строениегранулярного 

ретикулума. Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. Гладкий (агранулярный) 

эндоплазматический ретикулум. Секреторная функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ в 

клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. Тургор. 

Полуавтономные органоиды клетки: митохондрии, пластиды. Строение и функции 

митохондрий и пластид. Первичные, вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции немембранных органоидов клетки. 

Рибосомы. Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. Клеточный центр. Строение и 

движение жгутиков и ресничек. Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их строениеи функции. Ядерный 

белковый матрикс. Пространственное расположение хромосом в интерфазном ядре. Белки 

хроматина – гистоны. 

Клеточные включения. Сравнительная характеристика клеток эукариот (растительной, 

животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты:К.С.Мережковский,Л.Маргулис. 

Таблицыисхемы:«Строениеэукариотическойклетки»,«Строениеживотнойклетки», 

«Строениерастительнойклетки»,«Строениемитохондрии»,«Ядро»,«Строениепрокариотической 

клетки». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратырастительных,животныхклеток,микро

препараты бактериальных клеток. 

Лабораторнаяработа«Изучениестроенияклетокразличныхорганизмов». Практическая 

работа «Изучение свойств клеточной мембраны». 

Лабораторнаяработа«Исследованиеплазмолизаидеплазмолизаврастительныхклетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в растительных клетках». 

Тема6.Обменвеществ и превращениеэнергиивклетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. Типы обмена веществ: 

автотрофный и гетеротрофный. Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечениеклетки:превращениеАТФвобменныхпроцессах.Ферментативныйхарактерреакций 

клеточного метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм действия. Коферменты. 

Отличия ферментов от неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки-ингибиторы. 

Зависимость скорости ферментативных реакций от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. Фотосинтез. Световаяи темновая фазы. 

Продуктивность фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость фотосинтеза. Значение 

фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: нитрифицирующие бактерии, 

железобактерии, серобактерии, водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробныеорганизмы.Видыброжения.Продуктыброженияиихиспользование 
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человеком.Анаэробныемикроорганизмыкакобъектыбиотехнологииивозбудители болезней. 

Аэробныеорганизмы.Этапыэнергетическогообмена.Подготовительныйэтап.Гликолиз– 

бескислородноерасщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль митохондрийв процессах 

биологического окисления. Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимуществааэробногопутиобменавеществпереданаэробным.Эффективностьэнергетического 

обмена. 

Демонстрации: 
Портреты:Д.Пристли,К.А.Тимирязев,С.Н.Виноградский,В.А.Энгельгардт,П.Митчелл, Г.А. 

Заварзин. 

Таблицы и схемы: «Фотосинтез», «Энергетический обмен», «Биосинтез белка», «Строение 

фермента», «Хемосинтез». 

Оборудование:световоймикроскоп,оборудованиедляприготовленияпостоянныхи 

временных микропрепаратов. 

Лабораторнаяработа«Изучениекаталитическойактивностиферментов (напримере 

амилазы или каталазы)». 

Лабораторнаяработа«Изучениеферментативногорасщепленияпероксидаводородав 

растительных и животных клетках». 

Лабораторнаяработа«Сравнениепроцессовфотосинтезаихемосинтеза». Лабораторная 

работа «Сравнение процессов брожения и дыхания». 

Тема7.Наследственнаяинформацияи реализацияеёвклетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в реакциях матричного синтеза. 

Реализация наследственной информации. Генетический код, его свойства. Транскрипция – 

матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: комплементарность, антипараллельность, 

асимметричность. 

Трансляцияиеёэтапы.УчастиетранспортныхРНКвбиосинтезебелка.Условиябиосинтеза 

белка. Кодирование аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция активности генов у прокариот. 

Гипотеза оперона (Ф.Жакоб, Ж.Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. Клеточный 

гомеостаз. 

Вирусы–неклеточные формыжизни и облигатныепаразиты.Строениепростыхи сложных 

вирусов, ретровирусов, бактериофагов. 

Вирусные заболевания человека, животных, растений. СПИД, COVID-19, социальные и 

медицинские проблемы. 

Демонстрации: 

Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И. Ивановский. 

Таблицыисхемы:«Биосинтезбелка»,«Генетическийкод»,«Вирусы»,«Бактериофаги». 

Практическая работа «Создание модели вируса». 

Тема8.Жизненный циклклетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и митоз. Особенности процессов, 

протекающих в интерфазе. Подготовка клетки к делению. Пресинтетический (постмитотический), 

синтетический и постсинтетический (премитотический) периоды интерфазы. 

Матричный синтез ДНК – репликация. Принципы репликации ДНК: комплементарность, 

полуконсервативный синтез, антипараллельность. Механизм репликации ДНК. Хромосомы. 

Строениехромосом.Теломерыителомераза.Хромосомныйнаборклетки–кариотип.Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. Половые хромосомы. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитозаипроисходящиевнихпроцессы.Типымитоза. 

Кариокинезицитокинез.Биологическоезначение митоза. 

Регуляциямитотическогоциклаклетки.Программируемаяклеточнаягибель–апоптоз. 

Клеточное ядро, хромосомы, функциональная геномика. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз»,«Строениехромосом»,«Репликация 

ДНК». 
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Оборудование:световоймикроскоп,микропрепараты:«Митозвклеткахкорешкалука». 

Лабораторная работа «Изучение хромосом на готовых микропрепаратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончикакорешкалука(наготовых 

микропрепаратах)». 

Тема9.Строениеи функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. Одноклеточные, колониальные, многоклеточные 

организмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности одноклеточных организмов. Бактерии, археи, 

одноклеточные грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. Колониальные организмы. 

Взаимосвязьчастеймногоклеточногоорганизма.Ткани,органыисистемыорганов. 

Организмкак единоецелое.Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: образовательная, покровная, проводящая, 

основная, механическая. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах 

растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: эпителиальная, соединительная, 

мышечная, нервная. Особенности строения, функцийи расположения тканей в органах животных и 

человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы растений. Органы и системы органов 

животных и человека. Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты одноклеточныхи многоклеточных 

животных. Наружный и внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных организмов: амёбоидное, жгутиковое, 

ресничное. Движение многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение многоклеточных 

животных и человека: мышечная система. Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого газа и минеральных веществ 

растениями. Питание животных. Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. Пищеварительные железы. 

Пищеварительная система человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание животных. Диффузия газов через 

поверхность клетки. Кожное дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберноеи лёгочное дыхание. 

Дыхание позвоночных животных и человека. Эволюционное усложнение строения лёгких 

позвоночных животных. Дыхательная система человека. Механизм вентиляции лёгких у птиц и 

млекопитающих. Регуляция дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспортвеществу организмов.Транспортные системырастений.Транспортвеществу 

животных.Кровеноснаясистемаиеёорганы.Кровеноснаясистемапозвоночныхживотныхи человека.

 Сердце, кровеносные сосуды и кровь.Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнениястроениякровеноснойсистемыпозвоночныхживотных.Работасердцаиеёрегуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. Выделение у животных. Сократительные 

вакуоли. Органы выделения. Фильтрация, секреция и обратное всасывание как механизмы работы 

органов выделения. Связь полости телас кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночныхживотныхичеловека.Почки.Строениеифункционированиенефрона.Образование 

мочиучеловека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных организмов. Споры бактерийи цисты 

простейших. Защита у многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и химической 

защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их производные. Защита организма от 

болезней. Иммунная система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. Врождённый и 

приобретённыйспецифическийиммунитет.Теорияклонально-селективногоиммунитета(П.Эрлих, 

Ф.М.Бернет, С.Тонегава). Воспалительные ответы организмов. Роль врождённого иммунитета в 

развитии системных заболеваний. 

Раздражимостьирегуляцияуорганизмов.Раздражимостьуодноклеточныхорганизмов. 

Таксисы.Раздражимостьирегуляция урастений.Ростовыевеществаиихзначение. 

Нервнаясистемаирефлекторнаярегуляцияуживотных.Нервнаясистемаиеёотделы. 
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Эволюционное усложнение строения нервной системы у животных. Отделы головного мозга 

позвоночных животных. Рефлекс и рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная системаживотных и человека. Железы эндокринной 

системы и их гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервнойи эндокринной систем. 

Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 

Портрет:И.П. Павлов. 

Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Бактерии», 

«Простейшие»,«Органыцветковыхрастений»,«Системыоргановпозвоночныхживотных», 

«Внутреннеестроениенасекомых»,«Тканирастений»,«Корневыесистемы»,«Строениестебля», 

«Строение листовой пластинки», «Ткани животных», «Скелет человека», «Пищеварительная 

система»,«Кровеноснаясистема»,«Дыхательнаясистема»,«Нервнаясистема»,«Кожа», 

«Мышечнаясистема»,«Выделительнаясистема»,«Эндокриннаясистема»,«Строениемышцы», 

«Иммунитет», «Кишечнополостные», «Схема питания растений», «Кровеносные системы 

позвоночных животных», «Строение гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение 

дождевого червя», «Нервная система рыб», «Нервная система лягушки», «Нервная система 

пресмыкающихся», «Нервная система птиц», «Нервная система млекопитающих», «Нервная 

система человека», «Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты одноклеточных организмов, 

микропрепараты тканей, раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, живые 

экземпляры комнатных растений, гербарии растений разных отделов, влажные препараты 

животных, скелеты позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет человека, 

оборудование для демонстрации почвенного и воздушного питания растений, расщепления 

крахмала и белковпод действием ферментов, оборудование для демонстрации опытов по 

измерениюжизненнойёмкостилёгких,механизмадыхательныхдвижений,моделиголовногомозга 

различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторнаяработа«Изучениеоргановцветковогорастения». 

Тема 10. Размножение и развитие организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая вегетативное) и половое. Виды 

бесполого размножения: почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. Мейоз. Стадии мейоза. Поведение 

хромосомвмейозе.Кроссинговер.Биологическийсмыслмейозаиполовогопроцесса.Мейозиего место 

в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевое развитие. Гаметогенез у животных. Половые железы. Образование и 

развитие половых клеток. Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворениеиэмбриональноеразвитиеживотных.Способыоплодотворения:наружное, 

внутреннее. Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриология – наукао развитии 

организмов. Стадии эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. Типы дробления. 

Особенности дробления млекопитающих. Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и 

тканейиз зародышевых листков. Взаимное влияние частей развивающегося зародыша 

(эмбриональная индукция). Закладка плана строения животного как результат иерархических 

взаимодействий генов. Влияние на эмбриональное развитие различных факторов окружающей 

среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный период. Прямое и непрямое развитие. 

Развитие с метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. Биологическое значение 

прямого и непрямого развития, их распространениев природе. Типы роста животных. Факторы 

регуляции роста животных и человека. Стадии постэмбрионального развития у животных и 

человека. Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и спорофит. Мейозв жизненном цикле 

растений.Образованиеспорвпроцессемейоза.Гаметогенезурастений.Оплодотворениеи 
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развитие растительных организмов. Двойное оплодотворение у цветковых растений. Образование 

и развитие семени. 

Механизмырегуляциионтогенезаурастенийиживотных. Демонстрации: 

Портреты:С.Г.Навашин,Х. Шпеман. 

Таблицы и схемы: «Вегетативное размножение», «Типы бесполого размножения», 

«Размножениехламидомонады»,«Размножениеэвглены»,«Размножениегидры»,«Мейоз», 

«Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение яйцеклетки и сперматозоида», «Основные стадии 

онтогенеза»,«Прямоеинепрямоеразвитие»,«Развитиемайскогожука»,«Развитиесаранчи», 

«Развитие лягушки», «Двойное оплодотворение у цветковых растений», «Строение семян 

однодольныхи двудольных растений», «Жизненный цикл морской капусты», «Жизненный цикл 

мха», «Жизненный цикл папоротника», «Жизненный цикл сосны». 

Оборудование:световоймикроскоп,микропрепаратыяйцеклетокисперматозоидов,модель 

«Циклразвития лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическаяработа«Выявлениепризнаковсходствазародышейпозвоночныхживотных». 

Лабораторная работа «Строение органов размножения высших растений». 

Тема11.Генетика–наукаонаследственности и изменчивости организмов. 

Историястановленияиразвитиягенетикикакнауки.РаботыГ.Менделя,Г.деФриза, 

Т.Моргана.Рольотечественныхучёныхвразвитиигенетики.РаботыН.К.Кольцова,Н.И.Вавилова,А.Н. 

Белозерского,Г.Д.Карпеченко,Ю.А.Филипченко,Н.В.Тимофеева- Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. Гомологичные хромосомы, аллельные гены, 

альтернативные признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, гетерозигота, чистая 

линия, гибриды, генотип, фенотип. Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. Кольцов, Н.И.Вавилов, 

А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы скрещивания». 

Лабораторнаяработа«Дрозофилакакобъектгенетическихисследований». 

Тема 12. Закономерности наследственности. 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия гибридов 

первого поколения. Правило доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный характер наследования. Расщепление 

признаков при неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – закон независимого наследования 

признаков. Цитологические основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т.Моргана. Сцепленное наследование генов, 

нарушение сцепления между генами. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Аутосомыи половые 

хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура половых хромосом. 

Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Генотип как целостная система. Плейотропия – множественное действие гена. 

Множественный аллелизм. Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. Эпистаз. 

Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных и человека, а также физиологических 

процессов,поведенияикогнитивныхфункций.Генетическиемеханизмысимбиогенеза,механизмы 

взаимодействия «хозяин – паразит»и «хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т. Морган. 
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Таблицыисхемы:«ПервыйивторойзаконыМенделя»,«ТретийзаконМенделя», 

«Анализирующее скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование 

признаковудрозофилы»,«Генетикапола»,«Кариотипчеловека»,«Кариотипдрозофилы», 

«Кариотипптицы»,«Множественныйаллелизм»,«Взаимодействиегенов». 

Оборудование:модельдлядемонстрациизаконовединообразиягибридовпервогопоколения 

ирасщепленияпризнаков,модельдлядемонстрациизаконанезависимогонаследованияпризнаков, 

модель для демонстрации сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, 

микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическаяработа«Изучениерезультатовмоногибридногоскрещиванияудрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов дигибридного скрещиванияу дрозофилы». 

Тема13.Закономерности изменчивости. 

Взаимодействие генотипа и среды при формировании фенотипа. Изменчивость признаков. 

Качественные и количественные признаки. Виды изменчивости: ненаследственная и 

наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в формировании модификационной 

изменчивости.Нормареакциипризнака.Вариационныйрядивариационнаякривая(В.Иоганнсен). 

Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства генотипической изменчивости. Виды 

генотипической изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой процесс – основа комбинативной 

изменчивости. Роль комбинативной изменчивости в создании генетического разнообразия в 

пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, хромосомные, геномные. Спонтанные 

и индуцированные мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. Соматические и половые 

мутации.Причинывозникновениямутаций.Мутагеныиихвлияниенаорганизмы.Закономерности 

мутационногопроцесса.Законгомологическихрядоввнаследственнойизменчивости(Н.И. Вавилов). 

Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.деФриз,В.Иоганнсен,Н.И.Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», «Модификационная изменчивость», 

«Комбинативная изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические заболевания 

человека», «Виды мутаций». 

Оборудование:живыеигербарныеэкземплярыкомнатныхрастений,рисунки(фотографии) 

животных с различными видами изменчивости. 

Лабораторнаяработа«Исследованиезакономерностеймодификационнойизменчивости. 

Построениевариационногорядаивариационной кривой». 

Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(наготовыхмикропрепаратах)». 

Тема 14. Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа исследования генома человека. Методы 

изучения генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно- 

статистический, молекулярно-генетический. Современное определение генотипа: полногеномное 

секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью ПЦР-анализа. Наследственные 

заболевания человека. Генные и хромосомные болезни человека. Болезнис наследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетикив предотвращении и лечении 

генетических заболеваний человека. Медико-генетическое консультирование. Стволовые клетки. 

Понятие«генетическогогруза».Этическиеаспектыисследованийвобластиредактированиягенома и 

стволовых клеток. 

Генетические факторы повышенной чувствительности человекак физическому и 

химическому загрязнению окружающей среды. Генетическая предрасположенность человека к 

патологиям. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы изучения генетики человека», 

«Генетическиезаболеваниячеловека». 
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Практическаяработа«Составлениеианализродословной». 

Тема 15. Селекция организмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и доместикации. Учение Н.И.Вавилова о 

Центрах происхождения и многообразия культурных растений. Роль селекции в создании сортов 

растений и пород животных. Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова,его значение для селекционной работы. 

Методы селекционнойработы. Искусственный отбор: массовыйи индивидуальный. Этапы 

комбинационной селекции. Испытание производителей по потомству. Отбор по генотипу с 

помощью оценки фенотипа потомства и отбор по генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной работы. Радиационныйи химический 

мутагенез как источник мутаций у культурных форм организмов. Использование геномного 

редактирования и методов рекомбинантных ДНКдля получения исходного материала для 

селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая гибридизация. Близкородственное скрещивание, 

или инбридинг. Неродственное скрещивание, или аутбридинг. Гетерозис и его причины. 

Использование гетерозиса в селекции. Отдалённая гибридизация. Преодоление бесплодия 

межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и животных. 

Сохранениеиизучениегенетическихресурсовкультурныхрастенийиихдикихродичейдля 

создания новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Демонстрации: 

Портреты: Н.И.Вавилов, И.В.Мичурин, Г.Д.Карпеченко, П.П.Лукьяненко, Б.Л.Астауров, Н. 

Борлоуг, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и многообразия культурных растений», «Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости», «Методы селекции», «Отдалённая 

гибридизация», «Мутагенез». 

Лабораторнаяработа«Изучениесортовкультурныхрастенийипороддомашнихживотных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции растений». 

Практическаяработа«Прививкарастений». 

Экскурсия «Основные методы и достижения селекции растений и животных (на 

селекционную станцию, племенную ферму, сортоиспытательный участок,в тепличное хозяйство, в 

лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

Тема16. Биотехнологияисинтетическая биология. 

Объекты, используемые в биотехнологии, – клеточные и тканевые культуры, 

микроорганизмы, их характеристика. Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение 

кисломолочных продуктов, виноделие. Микробиологический синтез. Объекты 

микробиологических технологий. Производство белка, аминокислоти витаминов. 

Создание технологий и инструментов целенаправленного измененияи конструирования 

геномов с целью получения организмов и их компонентов, содержащих не встречающиеся в 

природе биосинтетические пути. 

Клеточнаяинженерия.Методыкультурыклетокитканейрастенийиживотных.Криобанки. 

Соматическая гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование гаплоидов в селекции 

растений. Искусственное оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование животных. 

Метод трансплантации ядер клеток. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный синтез генаи конструирование 

рекомбинантных ДНК. Достижения и перспективы хромосомной и генной инженерии. 

Экологические и этические проблемы генной инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная цифровая медицина. ПЦР-диагностика. 

Метаболомный анализ, геноцентрический анализ протеома человека для оценки состояния его 

здоровья. Использование стволовых клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 

разработки фундаментальных основ медицинских технологий, создания комплексных тканей 

сочетанием технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для решения задач 

персонализированной медицины. 

Созданиевекторныхвакцинсцельюобеспечениякомбинированнойзащитыотвозбудителей 
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ОРВИ,установлениемолекулярныхмеханизмовфункционированияРНК-содержащихвирусов, 

вызывающих особо опасные заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Использованиемикроорганизмоввпромышленномпроизводстве», 

«Клеточнаяинженерия»,«Геннаяинженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов биотехнологии». 

Практическаяработа«Получениемолочнокислыхпродуктов». 

Экскурсия«Биотехнология–

важнейшаяпроизводительнаясиласовременности(набиотехнологическое производство)». 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Тема1.Зарождениеи развитиеэволюционныхпредставленийв биологии. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. Жизнь и 

научная деятельность Ч. Дарвина. 

Движущие силы эволюции видов по Ч.Дарвину (высокая интенсивность размножения 

организмов, наследственная изменчивость, борьба за существование, естественный и 

искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). Нейтральная теория эволюции. 

Современная эволюционная биология. Значение эволюционной теориив формировании 

естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 

Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент-Илер, Ж. Кювье, Ч.Дарвин, 

С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Системаживойприроды(поК.Линнею)»,«Лестницаживыхсуществ(по 

Ламарку)»,«Механизмформированияприспособлений урастенийиживотных(поЛамарку)», 

«Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина», «Находки Ч.Дарвина», «Формы борьбы за 

существование», «Породы голубей», «Многообразие культурных форм капусты», «Породы 

домашних животных», «Схема образования новых видов (по Ч.Дарвину)», «Схема соотношения 

движущих сил эволюции», «Основные положения синтетической теории эволюции». 

Тема2.Микроэволюцияи её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. Современные методы оценки 

генетического разнообразия и структуры популяций. Изменение генофонда популяции как 

элементарное эволюционное явление. Закон генетического равновесия Дж. Харди, В. Вайнберга. 

Элементарныефакторы(движущиесилы)эволюции.Мутационныйпроцесс.Комбинативная 

изменчивость. Дрейфгенов – случайные ненаправленные изменениячастот аллелей в популяциях. 

Эффект основателя. Миграции. Изоляция популяций: географическая (пространственная), 

биологическая (репродуктивная). 

Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора: 

движущий, стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). Половой отбор. Возникновение и 

эволюция социального поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат микроэволюции. Возникновение 

приспособлений у организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры приспособлений у 

организмов:морфологические,физиологические,биохимические,поведенческие.Относительность 

приспособленности организмов. 

Вид,егокритериииструктура.Видообразованиекакрезультатмикроэволюции.Изоляция– 

ключевой фактор видообразования. Пути и способы видообразования: аллопатрическое 

(географическое), симпатрическое (экологическое), «мгновенное» (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 

Механизмыформированиябиологического разнообразия. 

Роль эволюционной биологии в разработке научных методов сохранения биоразнообразия. 

Микроэволюция и коэволюция паразитов и их хозяев. Механизмы формирования устойчивости к 

антибиотикам и способы борьбы с ней. 
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Демонстрации: 

Портреты:С.С.Четвериков,Э.Майр. 

Таблицыисхемы:«Мутационнаяизменчивость»,«Популяционнаяструктуравида»,«Схема 

проявления закона Харди–Вайнберга», «Движущие силы эволюции», «Экологическая изоляция 

популяций севанской форели», «Географическая изоляция лиственницы сибирской илиственницы 

даурской», «Популяционные волны численности хищников и жертв», «Схема действия 

естественногоотбора»,«Формыборьбызасуществование»,«Индустриальныймеланизм»,«Живые 

ископаемые»,«Покровительственнаяокраскаживотных»,«Предупреждающаяокраскаживотных», 

«Физиологическиеадаптации»,«Приспособленностьорганизмовиеёотносительность»,«Критерии 

вида»,«Виды-двойники»,«Структуравидавприроде»,«Способывидообразования», 

«Географическоевидообразованиетрёхвидовландышей»,«Экологическоевидообразованиевидов 

синиц», «Полиплоиды растений», «Капустно-редечный гибрид». 

Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых,чучелаптицизверейспримерами 

различныхприспособлений,чучелаптицизверейразныхвидов,гербариирастенийблизкихвидов, 

образовавшихся различными способами. 

Лабораторнаяработа «Выявлениеизменчивостиуособейодного вида». 

Лабораторнаяработа«Приспособленияорганизмовиихотносительнаяцелесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по морфологическому критерию». 

Тема3.Макроэволюцияиеёрезультаты. 

Методыизучениямакроэволюции.Палеонтологическиеметодыизученияэволюции. 

Переходныеформыи филогенетическиерядыорганизмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. Сравнение флоры и фауны материков и 

островов. Биогеографические области Земли. Виды-эндемикии реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические методы изучения эволюции. 

Генетические механизмы эволюции онтогенеза и появления эволюционных новшеств. 

Гомологичные и аналогичные органы. Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно- 

генетические, биохимические и математические методы изучения эволюции. Гомологичные гены. 

Современные методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 

Общие закономерности (правила) эволюции. Необратимость эволюции. Адаптивная 

радиация. Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации: 

Портреты:К.М.Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э.Геккель. 

Таблицыисхемы:«Филогенетическийрядлошади»,«Археоптерикс»,«Зверозубыеящеры», 

«Стегоцефалы»,«Риниофиты»,«Семенныепапоротники»,«БиогеографическиезоныЗемли», 

«Дрейф континентов», «Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития позвоночных 

животных», «Гомологичныеи аналогичные органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные 

наборы человека и шимпанзе», «Главные направления эволюции», «Общие закономерности 

эволюции». 

Оборудование: коллекции, гербарии, муляжи ископаемых остатков организмов, муляжи 

гомологичных, аналогичных, рудиментарных органови атавизмов, коллекции насекомых. 

Тема4.Происхождениеи развитиежизни наЗемле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. Абиогенез и панспермия. Донаучные 

представленияозарождениижизни(креационизм).Гипотезапостоянногосамозарожденияжизнии её 

опровержение опытами Ф.Реди, Л.Спалланцани, Л.Пастера. Происхождение жизни и 

астробиология. 

Основные этапы неорганической эволюции. Планетарная (геологическая) эволюция. 

Химическаяэволюция.Абиогенныйсинтезорганическихвеществизнеорганических.ОпытС.Миллера

иГ.Юри.Образованиеполимеровизмономеров.Коацерватнаягипотеза А.И.Опарина, гипотеза 

первичного бульона Д.Холдейна, генетическая гипотеза Г.Мёллера. Рибозимы (Т.Чек) и гипотеза 

«мира РНК» У. Гилберта. Формирование мембран и возникновение протоклетки. 

ИсторияЗемлииметодыеёизучения.Ископаемыеорганическиеостатки.Геохронологияи 
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её методы. Относительная и абсолютная геохронология. Геохронологическая шкала: эоны, эры, 

периоды, эпохи. 

Начальныеэтапыорганическойэволюции.Появлениеиэволюцияпервыхклеток.Эволюция 

метаболизма. Возникновение первых экосистем. Современные микробные биоплёнки как аналог 

первых на Земле сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 

Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное происхождение вирусов. 

Происхождение многоклеточных организмов. Возникновение основных групп многоклеточных 

организмов. 

Основные этапы эволюции высших растений. Основные ароморфозы растений. Выход 

растений на сушу. Появление споровых растений и завоевание ими суши. Семенные растения. 

Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные ароморфозы животных. Вендская 

фауна.Кембрийский взрыв–появлениесовременных типов.Первыехордовыеживотные.Жизнь в 

воде. Эволюция позвоночных. Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение 

млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. Освоение беспозвоночными и 

позвоночными животными суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, мезозой, 

кайнозой. Общая характеристика климата и геологических процессов. Появление и расцвет 

характерных организмов. Углеобразование: его условияи влияние на газовый состав атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы прошлого. Причиныи следствия массовых 

вымираний. Современный экологический кризис,его особенности. Проблема сохранения 

биоразнообразия на Земле. 

Современнаясистемаорганическогомира.Принципыклассификацииорганизмов.Основные 

систематические группы организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Ф.Реди,Л.Спалланцани,Л.Пастер,И.И.Мечников,А.И.Опарин,Д.Холдейн, Г. 

Мёллер, С. Миллер, Г. Юри. 

Таблицыисхемы:«СхемаопытаФ. Реди»,«СхемаопытаЛ. Пастера поизучению 

самозарожденияжизни»,«СхемаопытаС.Миллера,Г.Юри»,«Этапынеорганическойэволюции», 

«Геохронологическая шкала», «Начальные этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путём симбиогенеза», «Система живой природы», «Строение вируса», «Ароморфозы 

растений»,«Риниофиты»,«Одноклеточныеводоросли»,«Многоклеточныеводоросли»,«Мхи», 

«Папоротники», «Голосеменные растения», «Органы цветковых растений», «Схема развития 

животного мира», «Ароморфозы животных», «Простейшие», «Кишечнополостные», «Плоские 

черви»,«Членистоногие»,«Рыбы»,«Земноводные»,«Пресмыкающиеся»,«Птицы», 

«Млекопитающие»,«Развитиежизнивархейскойэре»,«Развитиежизнивпротерозойскойэре», 

«Развитие жизнив палеозойской эре», «Развитие жизни в мезозойской эре», «Развитие жизнив 

кайнозойской эре», «Современная система органического мира». 

Оборудование: гербарии растений различных отделов, коллекции насекомых, влажные 

препараты животных, раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты позвоночных 

животных, чучела птиц и зверей, коллекции окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 

Виртуальная лабораторная работа «Моделирование опытов Миллера–Юрипо изучению 

абиогенного синтеза органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторнаяработа«Изучениеиописаниеископаемыхостатковдревнихорганизмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения растений разных отделов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроенияпозвоночныхживотных». Тема 

5. Происхождение человека – антропогенез. 

Разделыизадачиантропологии.Методы антропологии. 

Становление представлений о происхождении человека. Религиозные воззрения. 

Современныенаучныетеории. 

Сходствочеловекасживотными.Систематическоеположениечеловека.Свидетельства 

сходствачеловекасживотными:сравнительно-морфологические,эмбриологические,физиолого- 
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биохимические, поведенческие. Отличия человекаот животных. Прямохождение и комплекс 

связанных с ним признаков. Развитие головного мозга и второй сигнальной системы. 

Движущие силы (факторы) антропогенеза: биологические, социальные. Соотношение 

биологических и социальных факторов в антропогенезе. 

Основныестадииантропогенеза.Ранниечеловекообразныеобезьяны(проконсулы)иранние 

понгиды – общие предки человекообразных обезьяни людей. Австралопитеки – двуногие предки 

людей. Человек умелый, первые изготовления орудий труда. Человек прямоходящий и первый 

выход людейза пределы Африки. Человек гейдельбергский – общий предок неандертальского 

человека и человека разумного. Человек неандертальский как вид людей холодного климата. 

Человек разумный современного типа, денисовский человек, освоение континентов за пределами 

Африки. Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в популяциях человека. 

Мутационный процесс и полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, миграция и «эффект 

основателя» в популяциях современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: европеоидная (евразийская), австрало- 

негроидная (экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). Время и пути расселения 

человека по планете. Единство человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям окружающей среды. Влияние географической 

средыи дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической (биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих популяций. Биосоциальные исследования 

природы человека. Исследование коэволюции биологического и социального в человеке. 

Демонстрации: 

Портреты:Ч.Дарвин,Л.Лики,Я.Я.Рогинский,М.М.Герасимов. 

Таблицыисхемы: «Методыантропологии», «Головноймозгчеловека», «Человекообразные 

обезьяны», «Скелет человека и скелет шимпанзе», «Рудименты и атавизмы», «Движущие силы 

антропогенеза», «Эволюционное древо человека», «Австралопитек», «Человек умелый», «Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» «Неандертальцы», «Кроманьонцы», «Предки человека», 

«Этапыэволюциичеловека»,«Расычеловека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов материальной культуры предков 

человека, репродукции (фотографии) картин с мифологическимии библейскими сюжетами 

происхождения человека, фотографии находок ископаемых остатков человека, скелет человека, 

модельчерепачеловекаичерепашимпанзе,моделькистичеловекаикистишимпанзе,моделиторса 

предков человека. 

Лабораторная работа «Изучение особенностей строения скелета человека, связанных с 

прямохождением». 

Практическаяработа «Изучениеэкологическихадаптацийчеловека». 

Тема 6. Экология – наука о взаимоотношениях организмови надорганизменных систем с 

окружающей средой. 

ЗарождениеиразвитиеэкологиивтрудахА.Гумбольдта,К.Ф.Рулье,Н.А.Северцова, Э.Геккеля, 

А.Тенсли, В.Н.Сукачёва. Разделы и задачи экологии. Связь экологии с другими науками. 

Методы экологии. Полевые наблюдения. Эксперименты в экологии: природные и 

лабораторные. Моделирование в экологии. Мониторинг окружающей среды: локальный, 

региональный и глобальный. 

Значение экологических знаний для человека. Экологическое мировоззрение как основа 

связей человечества с природой. Формирование экологической культуры и экологической 

грамотности населения. 

Демонстрации: 

Портреты:А.Гумбольдт,К.Ф.Рулье,Н.А.Северцов,Э.Геккель,А.Тенсли,В.Н.Сукачёв. 

Таблицыисхемы:«Разделыэкологии»,«Методыэкологии»,«Схемамониторинга окружающей 

среды». 

Лабораторнаяработа«Изучениеметодовэкологическихисследований». 
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Тема7.Организмыи средаобитания. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Классификация экологических 

факторов: абиотические, биотические, антропогенные. Общие закономерности действия 

экологических факторов. Правило минимума (К.Шпренгель, Ю.Либих). Толерантность. 

Эврибионтные и стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. Действие разных участков 

солнечного спектра на организмы. Экологические группы растенийи животных по отношению к 

свету. Сигнальная роль света. Фотопериодизм. 

Температуракакэкологическийфактор.Действиетемпературынаорганизмы. 

Пойкилотермныеигомойотермныеорганизмы.Эвритермныеистенотермныеорганизмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления растенийк поддержанию водного 

баланса. Классификация растений по отношению к воде. Приспособления животных к изменению 

водного режима. 

Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, глубинная 

подпочвенная, внутриорганизменная. Физико-химические особенности сред обитания организмов. 

Приспособления организмов к жизни в разных средах. 

Биологическиеритмы.Внешниеивнутренниеритмы.Суточныеигодичныеритмы. 

Приспособленностьорганизмовксезоннымизменениямусловийжизни. 

Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной форме. Жизненные формы растений: 

деревья, кустарники, кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. Жизненные формы 

животных: гидробионты, геобионты, аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, 

симбиоз и его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, комменсализм (квартирантство, 

нахлебничество). Нетрофические взаимодействия (топические, форические, фабрические). 

Значениебиотическихвзаимодействийдлясуществованияорганизмоввсредеобитания.Принцип 

конкурентного исключения. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой спектр», «Экологические группы 

животныхпоотношениюксвету»,«Теплокровныеживотные»,«Холоднокровныеживотные», 

«Физиологическиеадаптацииживотных»,«Средыобитанияорганизмов»,«Биологическиеритмы», 

«Жизненныеформырастений», «Жизненныеформыживотных», «Экосистемашироколиственного 

леса», «Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», «Хищничество», «Паразитизм», 

«Конкуренция»,«Симбиоз»,«Комменсализм». 

Оборудование: гербарии растений и животных, приспособленных к влиянию различных 

экологических факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивыхи теневыносливых растений, 

светолюбивые, тенелюбивые и теневыносливые комнатные растения, гербарии и коллекции 

теплолюбивых, зимостойких, морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, гербарии 

растений, относящихсяк гигрофитам, ксерофитам, мезофитам, комнатныерастения данных групп, 

коллекции животных, обитающих в разных средах, гербарии и коллекции растений и животных, 

обладающих чертами приспособленности к сезонным изменениям условий жизни, гербарии и 

коллекциирастенийиживотныхразличныхжизненныхформ,коллекцииживотных,участвующих в 

различных биотических взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений организмов к влиянию света». 

Лабораторнаяработа«Выявлениеприспособленийорганизмовквлияниютемпературы». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности растений из разных мест обитания». 

Тема 8. Экология видов и популяций. 

Экологические характеристики популяции. Популяция как биологическая система. Роль 

неоднородности среды, физических барьеров и особенностей биологии видов в формировании 

пространственной структуры популяций. Основные показатели популяции: численность, 

плотность, возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, темп роста, смертность, 

миграция. 

Экологическаяструктурапопуляции.Оценкачисленностипопуляции.Динамикапопуляции 

иеёрегуляция.Биотическийпотенциалпопуляции.Моделированиединамикипопуляции.Кривые 
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роста численности популяции. Кривые выживания. Регуляция численности популяций: роль 

факторов, зависящихи не зависящих от плотности. Экологические стратегии видов (r- и K- 

стратегии). 

Понятиеобэкологической нишевида.Местообитание.Многомернаямодель экологической 

ниши Д.И. Хатчинсона. Размеры экологической ниши. Потенциальная и реализованная ниши. 

Видкаксистемапопуляций.Ареалывидов.Видыиихжизненныестратегии.Экологические 

эквиваленты. 

Закономерностиповеденияимиграцийживотных.Биологическиеинвазиичужеродных 

видов. 

Демонстрации: 

Портрет:Д.И. Хатчинсон. 

Таблицыисхемы:«Экологическиехарактеристикипопуляции», «Пространственная 

структура популяции», «Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения поверхности 

Земли различными организмами», «Модель экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции 

животных.Лабораторнаяработа 

«Приспособлениясемянрастенийкрасселению». 

120.7.9.Тема9.Экологиясообществ.Экологическиесистемы. 

Сообществаорганизмов.Биоценози егоструктура.Связи междуорганизмамивбиоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Д.Тенсли). Функциональные блоки организмов в 

экосистеме: продуценты, консументы, редуценты. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. 

Абиотическиеблокиэкосистем.Почвыи илывэкосистемах.Круговорот веществи поток энергии в 

экосистеме. 

Основные показатели экосистемы. Биомасса и продукция. Экологические пирамиды чисел, 

биомассы и энергии. 

Направленные закономерные смены сообществ – сукцессии. Первичныеи вторичные 

сукцессии и их причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. Климаксное сообщество. 

Биоразнообразие и полнота круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природные экосистемы. 

Антропогенныеэкосистемы. Агроэкосистема. Агроценоз. Различия междуантропогенными 

и природными экосистемами. 

Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. Городская флораи фауна. 

Синантропизация городской фауны. Биологическое и хозяйственное значение агроэкосистем и 

урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных взаимодействий организмовв экосистемах. 

Переносэнергииивеществмеждусмежнымиэкосистемами.Устойчивостьорганизмов,популяций и 

экосистем в условиях естественныхи антропогенных воздействий. 

Методологиямониторингаестественныхиантропогенныхэкосистем. 

Демонстрации: 

Портрет:А.Д. Тенсли. 

Таблицыисхемы:«Структурабиоценоза»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистема хвойного леса», «Функциональные группы организмовв экосистеме», «Круговорот 

веществ в экосистеме», «Цепи питания (пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида 

чисел», «Экологическая пирамида биомассы», «Экологическая пирамида энергии», «Образование 

болота»,«Первичнаясукцессия»,«Восстановлениелесапослепожара»,«Экосистемаозера», 

«Агроценоз»,«Круговоротвеществипотокэнергиивагроценозе», «Примеры урбоэкосистем». 

Оборудование: гербарии растений, коллекции насекомых, чучела птици зверей, гербарии 

культурных и дикорастущих растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическаяработа«Изучениеиописание урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких почвенных членистоногих в разных 

экосистемах». 

Экскурсия«Экскурсиявтипичныйбиогеоценоз(вдубраву,березняк,ельник,на суходольный 

или пойменный луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсиявагроэкосистему(наполеиливтепличноехозяйство)». 
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Тема10. Биосфера–глобальнаяэкосистема. 

Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где существуетили существовала жизнь. 

Развитие представлений о биосфере в трудах Э.Зюсса. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

Области биосферы и её состав. Живое вещество биосферы и его функции. 

Закономерности существования биосферы. Особенности биосферы как глобальной 

экосистемы. Динамическое равновесие в биосфере. Круговороты веществ и биогеохимические 

циклы (углерода, азота). Ритмичность явленийв биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные биомы суши: тундра, хвойные леса, 

смешанные и широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, тропические леса, высокогорья. 

Климат, растительный и животный мир биомов суши. 

Структура и функция живых систем, оценка их ресурсного потенциалаи биосферных 

функций. 

Демонстрации: 

Портреты:В.И.Вернадский,Э.Зюсс. 

Таблицыисхемы:«ГеосферыЗемли»,«Круговоротазотавприроде»,«Круговоротуглерода в 

природе», «Круговорот кислорода в природе», «Круговорот воды в природе», «Основные биомы 

суши»,«КлиматическиепоясаЗемли»,«Тундра»,«Тайга»,«Смешанныйлес»,«Широколиственный 

лес», «Степь», «Саванна», «Пустыня», «Тропический лес». 

Оборудование:гербариирастенийразныхбиомов,коллекцииживотных. 

Тема 11. Человек и окружающая среда. 

Экологические кризисы и их причины. Воздействие человека на биосферу. Загрязнение 

воздушной среды. Охрана воздуха. Загрязнение водной среды. Охрана водных ресурсов. 

Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. Изменение климата. 

Антропогенное воздействие на растительный и животный мир. Охрана растительного и 

животного мира. Основные принципы охраны природы. Красные книги. Особо охраняемые 

природные территории (ООПТ). Ботанические садыи зоологические парки. 

Основные принципы устойчивого развития человечества и природы. Рациональное 

природопользование и сохранение биологического разнообразия Земли. Общие закономерности 

глобальных экологических кризисов. Особенности современного кризиса и его вероятные 

последствия. 

Развитиеметодовмониторингаразвитияопасныхтехногенныхпроцессов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», «Загрязнение гидросферы», «Загрязнение 

почвы», «Парниковый эффект», «Особо охраняемые природные территории», «Модели 

управляемого мира». 

Оборудование: фотографии охраняемых растений и животных Красной книги Российской 

Федерации, Красной книги региона. 

Планируемые результаты освоения программы по биологии на уровне среднего общего 

образования. 

ФГОС СОО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися программ 

среднего общего образования: личностные, метапредметные и предметные. 

В структуре личностных результатов освоения программы по биологии выделены 

следующие составляющие: осознание обучающимися российской гражданской идентичности – 

готовности к саморазвитию, самостоятельностии самоопределению, наличие мотивации к 

обучению биологии, целенаправленное развитие внутренних убеждений личности на основе 

ключевых ценностейи исторических традиций развития биологического знания, готовностьи 

способность обучающихся руководствоваться в своей деятельности ценностно-смысловыми 

установками, присущими системе биологического образования, наличие правосознания 

экологической культуры, способности ставить целии строить жизненные планы. 

Личностные результаты освоения программы по биологии достигаются в единстве учебной 

ивоспитательнойдеятельностивсоответствиистрадиционнымироссийскимисоциокультурными, 

историческими и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и 

нормамиповеденияиспособствуютпроцессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития, 
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развития внутренней позиции личности, патриотизма и уваженияк закону и правопорядку, 

человекутрудаистаршемупоколению,взаимного уважения,бережногоотношенияккультурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Биология» должны отражать 

готовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутреннейпозицией 

личности, системой ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, 

соответствующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопыта 

иопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности, в 

том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

готовностьксовместнойтворческойдеятельностиприсозданииучебныхпроектов,решении 

учебныхипознавательныхзадач,выполнениибиологических 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 ценностямии социальным положением; 

готовностьксотрудничествувпроцессесовместноговыполненияучебных,познавательных и 

исследовательских задач, уважительного отношения к мнению оппонентов при обсуждении 

спорных вопросов биологического содержания; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой 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-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

пониманиеэмоциональноговоздействияживойприродыиеё ценности; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

понимание и реализация здорового и безопасного образа жизни (здоровое питание, 

соблюдениегигиеническихправилинорм,сбалансированныйрежимзанятийиотдыха,регулярная 

физическаяактивность),бережного,ответственногоикомпетентногоотношенияксобственному 
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физическомуипсихическомуздоровью; 

пониманиеценностиправилиндивидуальногоиколлективногобезопасногоповеденияв 

ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

осознаниепоследствийинеприятиявредныхпривычек(употребленияалкоголя,наркотиков, 

курения); 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности, 

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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологического воспитания: 

экологически целесообразное отношение к природе как источнику жизнина Земле, основе 

её существования; 

повышение уровня экологической культуры: приобретение опыта планирования поступков 

и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблеми путейихрешения; 

способность использовать приобретаемые при изучении биологии знанияи 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; 

наличиеразвитогоэкологическогомышления,экологическойкультуры,опытадеятельности 

экологической направленности, умения руководствоваться имив познавательной, 

коммуникативной и социальной практике, готовности к участиюв практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

понимание специфики биологии как науки, осознания её роли в формировании 

рациональногонаучногомышления,созданиицелостногопредставленияобокружающеммирекак 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 

уровняразвитиямедицины,созданиеперспективныхбиотехнологий,способныхрешатьресурсные 

проблемы развития человечества, поиска путей выхода из глобальных экологических проблем и 

обеспечения перехода к устойчивому развитию, рациональному использованию природных 

ресурсови формированию новых стандартов жизни; 

заинтересованностьвполучениибиологическихзнанийвцеляхповышенияобщейкультуры, 

естественно-научной грамотности, как составной части функциональной грамотности 

обучающихся, формируемой при изучении биологии; 

пониманиесущностиметодовпознания,используемых вестественных 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; 
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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. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Метапредметныерезультаты освоения учебного предмета «Биология»включают: значимые 

для формирования мировоззрения обучающихся междисциплинарные (межпредметные) 

общенаучные понятия, отражающие целостность научной картины мира и специфику методов 

познания, используемыхв естественных науках (вещество, энергия, явление, процесс, система, 

научный факт, принцип, гипотеза, закономерность, закон, теория, исследование, наблюдение, 

измерение, эксперимент и другие); универсальные учебные действия (познавательные, 

коммуникативные,регулятивные),обеспечивающиеформированиефункциональнойграмотностии 

социальной компетенции обучающихся; способность обучающихся использовать освоенные 

междисциплинарные, мировоззренческие знания и универсальные учебные действия в 

познавательной и социальной практике. 

В результате изучения биологии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Метапредметные результаты освоения программы среднего общего образования должны 

отражать: 

Овладениеуниверсальнымиучебнымипознавательными действиями: 

1) базовыелогические действия: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

использоватьприосвоениизнанийприёмылогическогомышления(анализа,синтеза, 

сравнения,классификации,обобщения),раскрыватьсмыслбиологическихпонятий(выделятьих 

характерныепризнаки,устанавливатьсвязисдругими 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; 

строитьлогическиерассуждения(индуктивные,дедуктивные,поаналогии),выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях, формулировать выводы и 

заключения; 

применять схемно-модельные средства для представления существенных связей и 

отношенийвизучаемыхбиологическихобъектах,атакжепротиворечийразногорода,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; 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем; 

2) базовыеисследовательские 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; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновым ситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения; 

3) работасинформацией: 

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 достоверностьи непротиворечивость; 

формулироватьзапросыиприменятьразличныеметодыприпоискеиотборебиологической 

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 знакии символы, формулы, аббревиатуру, 

номенклатуру, использовать и преобразовывать знаково-символические средства наглядности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Овладениеуниверсальнымикоммуникативными действиями: 

1) общение: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, активно участвоватьв 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,проявлятьуважительноеотношениексобеседникуивкорректнойформеформулировать 
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своивозражения; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств; 

2) совместнаядеятельность: 

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; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо 

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлятьпозитивноестратегическоеповедениевразличныхситуациях,проявлятьтворчес

тво и воображение, быть инициативным. 

Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями: 

1) самоорганизация: 

использовать биологические знания для выявления проблем и их решенияв жизненных и 

учебных ситуациях; 

выбиратьнаосновебиологическихзнанийцелевыеисмысловыеустановки всвоих 

действияхипоступкахпоотношениюкживойприроде,своемуздоровьюиздоровьюокружающих; 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов, 

собственныхвозможностейипредпочтений; давать 

оценку новым ситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

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 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

3) принятиясебя идругих: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметные результаты освоения содержания учебного предмета «Биология» на 

углублённом уровне ориентированы на обеспечение профильного обучения обучающихся 

биологии. Они включают: специфические для биологии научные знания, умения и способы 

действийпоосвоению,интерпретацииипреобразованиюзнаний,видыдеятельностипополучению 

новых знанийи их применению в различных учебных, а также в реальных жизненных ситуациях. 

Предметные результаты представлены по годам изучения. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 10 классе 

отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании естественно-научной картины мира, в познании законов природы и решении 

проблемрациональногоприродопользования,овкладероссийскихизарубежныхучёныхвразвитие 

биологии; 

владение системой биологических знаний, которая включает: основополагающие 

биологические термины и понятия (жизнь, клетка, организм, метаболизм, гомеостаз, 

саморегуляция, самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, рост и развитие), 

биологические теории (клеточная теория Т. Шванна, М.Шлейдена, Р.Вирхова, хромосомная 

теория наследственности Т.Моргана), учения (Н.И.Вавилова – о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений), законы (единообразия потомков первого поколения, 

расщепления, чистоты гамет, независимого наследования Г.Менделя, гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова), принципы (комплементарности); 

владение основными методами научного познания, используемыхв биологических 

исследованиях живых объектов (описание, измерение, наблюдение, эксперимент); 

умение выделять существенные признаки: вирусов, клеток прокариоти эукариот, 

одноклеточных и многоклеточных организмов, в том числе бактерий, грибов, растений, животных 

и человека, строения органов и систем органов растений, животных, человека, процессов 

жизнедеятельности, протекающихв организмах растений, животных и человека, биологических 

процессов: обмена веществ (метаболизм), превращения энергии, брожения, автотрофногои 

гетеротрофного типов питания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза, мейоза, гаметогенеза, 

эмбриогенеза, постэмбрионального развития, размножения, индивидуального развития организма 

(онтогенеза), взаимодействия генов, гетерозиса, искусственного отбора; 

умение устанавливать взаимосвязи междуорганоидами клеткии их функциями, строением 

клетокразныхтканейиихфункциями,междуорганамиисистемамиоргановурастений,животных и 

человека и их функциями, между системами органов и их функциями, между этапами обмена 

веществ, этапами клеточного цикла и жизненных циклов организмов, этапами эмбрионального 

развития, генотипом и фенотипом, фенотипом и факторами среды обитания; 

умениевыявлятьотличительныепризнакиживыхсистем,втомчислерастений,животныхи 

человека; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводыипрогнозынаосновании 

полученных результатов; 

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

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии,экологии и медицине, 

проводимойнабазешкольныхнаучныхобществ,ипубличнопредставлятьполученныерезультаты на 

ученических конференциях; 

умение оценивать этические аспекты современных исследований в области биологии и 

медицины (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома и 

создание трансгенных организмов); 

умениеосуществлятьосознанныйвыборбудущейпрофессиональнойдеятельностивобласти 

биологии, медицины, биотехнологии, ветеринарии, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, углублять познавательный интерес, направленный на осознанный выбор 

соответствующейпрофессииипродолжениебиологическогообразованияворганизацияхсреднего 

профессионального и высшего образования. 
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Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 11 классе 

отражают: 

сформированность знаний о месте и роли биологии в системе естественных наук, в 

формировании современной естественно-научной картины мира, в познании законов природы и 

решении экологических проблем человечества, а такжев решении вопросов рационального 

природопользования, и в формировании ценностного отношения к природе, обществу, человеку, о 

вкладе российскихи зарубежных учёных-биологов в развитие биологии; 

умение владеть системой биологических знаний, которая включает определения и 

понимание сущности основополагающих биологических терминови понятий (вид, экосистема, 

биосфера), биологические теории (эволюционная теория Ч.Дарвина, синтетическая теория 

эволюции), учения (А.Н.Северцова –о путях и направлениях эволюции, В.И.Вернадского – о 

биосфере), законы (генетического равновесия Д.Харди и В. Вайнберга, зародышевого сходства 

К.М.Бэра),правила(минимумаЮ.Либиха,экологическойпирамидыэнергии),гипотезы(гипотеза 

«мираРНК»У.Гилберта); 
умение владеть основными методами научного познания, используемымив биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем (описание, измерение, наблюдение, эксперимент), 

способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

умение выделять существенные признаки: видов, биогеоценозов, экосистеми биосферы, 

стабилизирующего, движущего и разрывающего естественного отбора, аллопатрического и 

симпатрического видообразования, влияния движущих сил эволюции на генофонд популяции, 

приспособленностиорганизмовксредеобитания,чередованиянаправленийэволюции,круговорота 

веществ и потока энергии в экосистемах; 

умение устанавливать взаимосвязи между процессами эволюции, движущими силами 

антропогенеза, компонентами различных экосистем и приспособлениямик ним организмов; 

умение выявлять отличительныепризнаки живых систем,приспособленность видовк среде 

обитания, абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей организмов в 

сообществах, антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

умение использовать соответствующие аргументы, биологическую терминологию и 

символику для доказательства родства организмов разных систематических групп, взаимосвязи 

организмов и среды обитания, единства человеческих рас, необходимости сохранения 

многообразия видов и экосистемкак условия сосуществования природы и человечества; 

умение решать биологические задачи, выявлять причинно-следственные связи между 

исследуемымибиологическимипроцессамииявлениями,делатьвыводыипрогнозынаосновании 

полученных результатов; 

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

учебным и лабораторным оборудованием; 

умение выдвигать гипотезы, проверять их экспериментальными средствами, формулируя 

цель исследования, анализировать полученные результаты и делать выводы; 

умение участвовать в учебно-исследовательской работе по биологии,экологии и медицине, 

проводимойнабазешкольныхнаучныхобществ,ипубличнопредставлятьполученныерезультаты на 

ученических конференциях; 

умениеоцениватьгипотезыитеорииопроисхождениижизни,человекаичеловеческихрас, о 

причинах, последствиях и способах предотвращения глобальных изменений в биосфере; 

умениеосуществлятьосознанныйвыборбудущейпрофессиональнойдеятельностивобласти 

биологии, экологии, природопользования, медицины, биотехнологии, психологии, ветеринарии, 

сельскогохозяйства,пищевойпромышленности,углублятьпознавательныйинтерес,направленный на 

осознанный выбор соответствующей профессии и продолжение биологического образованияв 

организациях среднего профессионального и высшего образования. 
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Тематическоепланированиеучебногопредмета«Биология» 

(углубленный уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимыхна 

освоение каждой темы 

1. 120.6.1.Тема1.Биологиякак наука. 

Современнаябиология–комплекснаянаука.Краткаяистория 

развития биологии. Биологические науки и изучаемые ими 

проблемы. Фундаментальные, прикладные и поисковые 

научные исследования в биологии. 

Значение биологии в формировании современной 

естественно-научной картины мира. Профессии, связанные с 

биологией. Значение биологиив практической деятельности 

человека: медицине, сельском хозяйстве, промышленности, 

охране природы. 

Демонстрации: 

Портреты:Аристотель,Теофраст,К.Линней,Ж.Б.Ламарк,Ч. 

Дарвин, У. Гарвей, Г. Мендель, В.И. Вернадский, И.П. 

Павлов, И.И. Мечников, Н.И. Вавилов, Н.В. Тимофеев- 

Ресовский, Дж. Уотсон, Ф. Крик, Д.К. Беляев. 

Таблицыисхемы:«Связьбиологиисдругиминауками», 

«Системабиологическихнаук». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметникомвзависимостиот 

нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 120.6.2.Тема2.Живыесистемыиихизучение. 
Живые системы как предмет изучения биологии. Свойства 
живыхсистем:единствохимическогосостава,дискретностьи 

целостность, сложностьи упорядоченность структуры, 

открытость, самоорганизация, самовоспроизведение, 

раздражимость, изменчивость, рост и развитие. 
Уровни организации живых систем: молекулярный, 

клеточный, тканевый, организменный, популяционно- 

видовой, экосистемный (биогеоценотический), биосферный. 
Процессы, происходящие в живых системах. Основные 

признаки живого. Жизнь как форма существования материи. 

Науки, изучающие живые системы на разных уровнях 
организации. 

Изучение живых систем. Методы биологической науки. 

Наблюдение, измерение, эксперимент, систематизация, 

метаанализ.Понятиеозависимойинезависимойпеременной. 
Планированиеэксперимента.Постановкаипроверкагипотез. 

Нулевая гипотеза. Понятие выборки и её достоверность. 

Разбросв биологических данных. Оценка достоверности 
полученных результатов. Причины искажения результатов 

эксперимента. Понятие статистического теста. 

Таблицыисхемы:«Основныепризнакижизни», 
«Биологическиесистемы»,«Свойстваживойматерии», 
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 «Уровниорганизацииживойприроды»,«Строениеживотной 
клетки», «Ткани животных», «Системы органов 

человеческогоорганизма»,«Биогеоценоз»,«Биосфера», 

«Методыизученияживойприроды». 
Оборудование: лабораторное оборудование для проведения 

наблюдений, измерений, экспериментов. 

Практическаяработа«Использованиеразличныхметодовпри 

изучении живых систем». 

 

3. 120.6.3.Тема3.Биологияклетки. 

Клетка – структурно-функциональная единица живого. 

История открытия клетки. Работы Р. Гука, А. Левенгука. 

Клеточная теория (Т. Шванн, М. Шлейден, Р. Вирхов). 

Основные положения современной клеточной теории. 

Методы молекулярной и клеточной биологии: микроскопия, 

хроматография, электрофорез, метод меченых атомов, 

дифференциальное центрифугирование, культивирование 

клеток. Электронная микроскопия. 

Демонстрации: 
Портреты: Р. Гук, А. Левенгук, Т. Шванн, М. Шлейден, Р. 

Вирхов, К.М. Бэр. 

Таблицы и схемы: «Световой микроскоп», «Электронный 

микроскоп», «История развития методов микроскопии». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

растительных, животных и бактериальных клеток. 

Практическаяработа«Изучениеметодовклеточнойбиологии 

(хроматография, электрофорез, дифференциальное 

центрифугирование, ПЦР)». 

 

4. 120.6.4. Тема 4. Химическая организация клетки.Химический

  состав  клетки.  Макро-,  микро- 

 иультрамикроэлементы.Вода

 иеёролькакрастворителя, реагента, участие в

 структурировании  клетки, теплорегуляции.

  Минеральные вещества клетки,

 ихбиологическая роль. Роль катионов и 

анионов в клетке. 

Органическиевеществаклетки.Биологическиеполимеры. 

Белки. Аминокислотный состав белков. Структуры белковой 

молекулы.Первичнаяструктурабелка,пептиднаясвязь. 

Вторичная,третичная,четвертичнаяструктуры.Денатурация. 

Свойствабелков.Классификациябелков.Биологические 

функции белков. 

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, олигосахариды и 

полисахариды. Общий план строения и физико-химические 

свойства углеводов. Биологические функции углеводов. 

Липиды. Гидрофильно-гидрофобные свойства. 

Классификация липидов. Триглицериды, фосфолипиды, 

воски, стероиды. Биологические функции липидов. Общие 

свойства биологическихмембран – текучесть, способностьк 

самозамыканию, полупроницаемость. 

Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Строение нуклеиновых 

кислот. Нуклеотиды. Принцип комплементарности. Правило 

Чаргаффа. Структура ДНК – двойная спираль. 

Местонахождение и биологические функции ДНК. Виды 

РНК. Функции РНК в клетке. 

СтроениемолекулыАТФ.Макроэргическиесвязивмолекуле 

АТФ. Биологические функции АТФ. Восстановленные 

переносчики, их функции в клетке. Секвенирование ДНК. 

Структурнаябиология:биохимическиеибиофизические 
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исследования состава и пространственной структуры 

 биомолекул. 

Демонстрации: 

Портреты: Л. Полинг, Дж. Уотсон, Ф. Крик, М. Уилкинс, Р. 

Франклин, Ф. Сэнгер, С. Прузинер. 

Диаграммы: «Распределение химических элементов в 

неживой природе», «Распределение химических элементов в 

живой природе». 

Таблицы и схемы: «Периодическая таблица химических 

элементов»,«Строениемолекулыводы»,«Веществавсоставе 

организмов», «Строение молекулы белка», «Структуры 

белковоймолекулы»,«Строениемолекулуглеводов», 

«Строениемолекуллипидов»,«Нуклеиновыекислоты», 
«СтроениемолекулыАТФ». 

Оборудование: химическая посуда и оборудование. 

Лабораторнаяработа«Обнаружениебелковспомощью 

качественных реакций». 

Лабораторнаяработа«Исследованиенуклеиновыхкислот, 

выделенныхиз клеток различных организмов». 
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5. 120.6.5.Тема5.Строениеифункцииклетки. 

Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. 

Структурно-функциональные образования клетки. 

Строение прокариотической клетки. Клеточная стенка 

бактерий и архей. Особенности строения гетеротрофной и 

автотрофной прокариотических клеток. Место и роль 

прокариот в биоценозах. 

Строение и функционирование эукариотической клетки. 

Плазматическая мембрана (плазмалемма). Структура 

плазматической мембраны. Транспорт веществ через 

плазматическую мембрану: пассивный (диффузия, 

облегчённая диффузия), активный (первичный и вторичный 

активный транспорт). Полупроницаемость мембраны. Работа 

натрий-калиевого насоса. Эндоцитоз: пиноцитоз, фагоцитоз. 

Экзоцитоз. Клеточная стенка. Структура и функции 

клеточной стенки растений, грибов. 

Цитоплазма. Цитозоль. Цитоскелет. Движение цитоплазмы. 

Органоиды клетки. Одномембранные органоиды клетки: 

эндоплазматическаясеть(ЭПС),аппаратГольджи,лизосомы, 

их строение и функции. Взаимосвязь одномембранных 

органоидов клетки. Строение гранулярного ретикулума. 

Синтез растворимых белков. Синтез клеточных мембран. 

Гладкий (агранулярный) эндоплазматический ретикулум. 

Секреторная функция аппарата Гольджи. Транспорт веществ 

в клетке. Вакуоли растительных клеток. Клеточный сок. 

Тургор. 

Полуавтономныеорганоидыклетки:митохондрии,пластиды. 

Строение и функции митохондрий и пластид. Первичные, 

вторичные и сложные пластиды фотосинтезирующих 

эукариот. Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты высших 

растений. 

Немембранные органоиды клетки Строение и функции 

немембранных органоидов клетки. Рибосомы. 

Микрофиламенты. Мышечные клетки. Микротрубочки. 

Клеточныйцентр.Строениеидвижениежгутиковиресничек. 

Микротрубочки цитоплазмы. Центриоль. 

Ядро. Оболочка ядра, хроматин, кариоплазма, ядрышки, их 

строениеифункции.Ядерныйбелковыйматрикс. 
Пространственноерасположениехромосомвинтерфазном 
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 ядре.Белкихроматина–гистоны. 

Клеточныевключения.Сравнительнаяхарактеристикаклеток 

эукариот (растительной, животной, грибной). 

Демонстрации: 

Портреты:К.С.Мережковский,Л.Маргулис. 

Таблицыисхемы:«Строениеэукариотическойклетки», 

«Строение животной клетки», «Строение растительной 

клетки», «Строение митохондрии», «Ядро», «Строение 

прокариотической клетки». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

растительных, животных клеток, микропрепараты 

бактериальных клеток. 

Лабораторная работа «Изучение строения клеток различных 

организмов». 

Практическая работа «Изучение свойств клеточной 

мембраны». 

Лабораторная работа «Исследование плазмолиза и 

деплазмолизав растительных клетках». 

Практическая работа «Изучение движения цитоплазмы в 

растительных клетках». 

 

6. 120.6.6. Тема 6. Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. 

Ассимиляция и диссимиляция – две стороны метаболизма. 

Типы обмена веществ: автотрофный и гетеротрофный. 

Участие кислорода в обменных процессах. Энергетическое 

обеспечение клетки: превращение АТФ в обменных 

процессах. Ферментативный характер реакций клеточного 

метаболизма. Ферменты, их строение, свойства и механизм 

действия. Коферменты. Отличия ферментов от 

неорганических катализаторов. Белки-активаторы и белки- 

ингибиторы.Зависимостьскоростиферментативныхреакций 

от различных факторов. 

Первичный синтез органических веществ в клетке. 

Фотосинтез. Световаяи темновая фазы. Продуктивность 

фотосинтеза. Влияние различных факторов на скорость 

фотосинтеза. Значение фотосинтеза. 

Хемосинтез. Разнообразие организмов-хемосинтетиков: 

нитрифицирующие бактерии,железобактерии,серобактерии, 

водородные бактерии. Значение хемосинтеза. 

Анаэробныеорганизмы.Видыброжения.Продуктыброжения 

иихиспользованиечеловеком.Анаэробныемикроорганизмы 

как объекты биотехнологии и возбудители болезней. 

Аэробные организмы. Этапы энергетического обмена. 

Подготовительный этап. Гликолиз – бескислородное 

расщепление глюкозы. 

Биологическое окисление, или клеточное дыхание. Роль 

митохондрийв процессах биологического окисления. 

Циклические реакции. Окислительное фосфорилирование. 

Преимущества аэробного пути обмена веществ перед 

анаэробным. Эффективность энергетического обмена. 

Демонстрации: 
Портреты: Д. Пристли, К.А. Тимирязев, С. Н. Виноградский, 

В. А. Энгельгардт, П. Митчелл, Г.А. Заварзин. 

Таблицыисхемы:«Фотосинтез»,«Энергетическийобмен», 

«Биосинтезбелка»,«Строениефермента»,«Хемосинтез». 
Оборудование: световой микроскоп, оборудование для 

приготовления постоянных и временных микропрепаратов. 
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 Лабораторная работа «Изучение каталитической активности 

ферментов(на примере амилазы или каталазы)». 

Лабораторная работа «Изучение ферментативного 

расщепленияпероксидаводородаврастительныхиживотных 

клетках». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов фотосинтеза и 

хемосинтеза». 

Лабораторная работа «Сравнение процессов брожения и 

дыхания». 

 

7. 120.6.7.Тема 7. Наследственная информация и реализация её 

в клетке. 

Реакции матричного синтеза. Принцип комплементарности в 

реакциях матричного синтеза. Реализация наследственной 

информации.Генетическийкод,егосвойства.Транскрипция 

– матричный синтез РНК. Принципы транскрипции: 

комплементарность, антипараллельность, асимметричность. 

Трансляцияиеёэтапы.УчастиетранспортныхРНКв 

биосинтезебелка.Условиябиосинтезабелка.Кодирование 

аминокислот. Роль рибосом в биосинтезе белка. 

Организация генома у прокариот и эукариот. Регуляция 

активности генов у прокариот. Гипотеза оперона (Ф. Жакоб, 

Ж. Мано). Регуляция обменных процессов в клетке. 

Клеточный гомеостаз. 

Вирусы–неклеточныеформыжизнииоблигатныепаразиты. 

Строение простых и сложных вирусов, ретровирусов, 

бактериофагов. 

Вирусныезаболеваниячеловека,животных,растений.СПИД, 

COVID-19, социальные и медицинские проблемы. 

Демонстрации: 
Портреты:Н.К.Кольцов,Д.И.Ивановский. 

Таблицыисхемы:«Биосинтезбелка»,«Генетическийкод», 

«Вирусы»,«Бактериофаги». 
Практическаяработа«Созданиемоделивируса». 

 

8. 120.6.8.Тема8.Жизненныйциклклетки. 

Клеточный цикл, его периоды и регуляция. Интерфаза и 

митоз. Особенности процессов, протекающих в интерфазе. 

Подготовка клетки к делению. Пресинтетический 

(постмитотический), синтетический и постсинтетический 

(премитотический) периоды интерфазы. 

МатричныйсинтезДНК–репликация.Принципырепликации 

ДНК: комплементарность, полуконсервативный синтез, 

антипараллельность. Механизм репликации ДНК. 

Хромосомы. Строение хромосом. Теломеры и теломераза. 

Хромосомный набор клетки – кариотип. Диплоидный и 

гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные хромосомы. 

Половые хромосомы. 

Делениеклетки–митоз.Стадиимитозаипроисходящиевних 

процессы. Типы митоза. Кариокинез и цитокинез. 

Биологическое значение митоза. 

Регуляция митотического цикла клетки. Программируемая 

клеточная гибель – апоптоз. 

Клеточноеядро,хромосомы,функциональнаягеномика. 

Демонстрации: 

Таблицыисхемы:«Жизненныйциклклетки»,«Митоз», 

«Строениехромосом»,«РепликацияДНК». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты: 
«Митозвклеткахкорешка лука». 
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 Лабораторнаяработа«Изучениехромосомнаготовыхмикропре

паратах». 

Лабораторнаяработа«Наблюдениемитозавклеткахкончика 

корешка лука (на готовых микропрепаратах)». 

 

9. 120.6.9. Тема 9. Строение и функции организмов. 

Биологическое разнообразие организмов. 

Одноклеточные,колониальные,многоклеточныеорганизмы. 

Особенности строения и жизнедеятельности 

одноклеточных организмов. Бактерии, археи, одноклеточные 

грибы, одноклеточные водоросли, другие протисты. 

Колониальные организмы. 

Взаимосвязь частей многоклеточного организма. 

Ткани,органыисистемыорганов.Организмкакединоецелое. 

Гомеостаз. 

Ткани растений. Типы растительных тканей: 

образовательная, покровная, проводящая, основная, 

механическая. Особенности строения, функцийи 

расположения тканей в органах растений. 

Ткани животных и человека. Типы животных тканей: 

эпителиальная, соединительная, мышечная, нервная. 

Особенности строения, функцийи расположения тканей в 

органах животных и человека. 

Органы. Вегетативные и генеративные органы 

растений. Органы и системы органов животных и человека. 

Функции органов и систем органов. 

Опора тела организмов. Каркас растений. Скелеты 

одноклеточныхи многоклеточных животных. Наружный и 

внутренний скелет. Строение и типы соединения костей. 

Движение организмов. Движение одноклеточных 

организмов: амёбоидное, жгутиковое, ресничное. Движение 

многоклеточных растений: тропизмы и настии. Движение 

многоклеточных животных и человека: мышечная система. 

Рефлекс. Скелетные мышцы и их работа. 

Питание организмов. Поглощение воды, углекислого 

газаиминеральныхвеществрастениями.Питаниеживотных. 

Внутриполостное и внутриклеточное пищеварение. Питание 

позвоночных животных. Отделы пищеварительного тракта. 

Пищеварительные железы. Пищеварительная система 

человека. 

Дыхание организмов. Дыхание растений. Дыхание 

животных.Диффузиягазовчерезповерхностьклетки.Кожное 

дыхание. Дыхательная поверхность. Жаберноеи лёгочное 

дыхание. Дыхание позвоночных животных и человека. 

Эволюционное усложнение строения лёгких позвоночных 

животных. Дыхательная система человека. Механизм 

вентиляции лёгких у птиц и млекопитающих. Регуляция 

дыхания. Дыхательные объёмы. 

Транспорт веществ у организмов. Транспортные 

системы растений. Транспорт веществ у животных. 

Кровеносная система и её органы. Кровеносная система 

позвоночных животных и человека. Сердце, кровеносные 

сосуды и кровь. Круги кровообращения. Эволюционные 

усложнения строения кровеносной системы позвоночных 

животных. Работа сердца и её регуляция. 

Выделение у организмов. Выделение у растений. 

Выделениеуживотных.Сократительныевакуоли.Органы 
выделения.Фильтрация,секрецияиобратноевсасывание как 

 



465  

 механизмы работы органов выделения. Связь полости телас 

кровеносной и выделительной системами. Выделение у 

позвоночных животныхи человека. Почки. Строение и 

функционирование нефрона. Образование мочиу человека. 

Защита у организмов. Защита у одноклеточных 

организмов. Споры бактерийи цисты простейших. Защита у 

многоклеточных растений. Кутикула. Средства пассивной и 

химической защиты. Фитонциды. 

Защита у многоклеточных животных. Покровы и их 

производные. Защита организма от болезней. Иммунная 

система человека. Клеточный и гуморальный иммунитет. 

Врождённый и приобретённый специфический иммунитет. 

Теорияклонально-селективногоиммунитета(П.Эрлих,Ф.М. 

Бернет, С. Тонегава). Воспалительные ответы организмов. 

Роль врождённого иммунитета в развитии системных 

заболеваний. 

Раздражимость и регуляция у организмов. 

Раздражимость у одноклеточных организмов. Таксисы. 

Раздражимостьирегуляцияурастений.Ростовыевеществаи их 

значение. 

Нервная система и рефлекторная регуляция у 

животных. Нервная системаи её отделы. Эволюционное 

усложнение строения нервной системы у животных. Отделы 

головного мозга позвоночных животных. Рефлекс и 

рефлекторная дуга. Безусловные и условные рефлексы. 

Гуморальная регуляция и эндокринная система 

животных и человека. Железы эндокринной системы и их 

гормоны. Действие гормонов. Взаимосвязь нервнойи 

эндокринной систем. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Демонстрации: 
Портрет:И.П.Павлов. 

Таблицыисхемы:«Одноклеточныеводоросли», 
«Многоклеточныеводоросли»,«Бактерии»,«Простейшие», 

«Органы цветковых растений», «Системы органов 

позвоночныхживотных»,«Внутреннеестроениенасекомых», 

«Тканирастений»,«Корневыесистемы»,«Строениестебля», 
«Строениелистовойпластинки»,«Тканиживотных»,«Скелет 

человека», «Пищеварительная система», «Кровеносная 

система»,«Дыхательнаясистема»,«Нервнаясистема», 

«Кожа»,«Мышечнаясистема»,«Выделительнаясистема», 

«Эндокриннаясистема»,«Строениемышцы»,«Иммунитет», 

«Кишечнополостные»,«Схемапитаниярастений», 

«Кровеносные системы позвоночных животных», «Строение 

гидры», «Строение планарии», «Внутреннее строение 

дождевогочервя»,«Нервнаясистемарыб»,«Нервнаясистема 

лягушки», «Нервная система пресмыкающихся», «Нервная 

системаптиц»,«Нервнаясистемамлекопитающих», 

«Нервнаясистемачеловека»,«Рефлекс». 

Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

одноклеточных организмов, микропрепараты тканей, 

раковины моллюсков, коллекции насекомых, иглокожих, 

живые экземпляры комнатных растений, гербарии растений 

разных отделов, влажные препараты животных, скелеты 

позвоночных, коллекции беспозвоночных животных, скелет 

человека, оборудование для демонстрации почвенного и 

воздушногопитаниярастений,расщеплениякрахмалаи 
белковподдействиемферментов,оборудованиедля 

 



466  

 демонстрации опытов по измерению жизненной ёмкости 

лёгких,механизмадыхательныхдвижений,моделиголовного 

мозга различных животных. 

Лабораторная работа «Изучение тканей растений». 

Лабораторная работа «Изучение тканей животных». 

Лабораторная работа «Изучение органов цветкового 

растения». 

 

10. 120.6.10. Тема 10. Размножение и развитие 

организмов. 

Формы размножения организмов: бесполое (включая 

вегетативное) и половое. Виды бесполого размножения: 

почкование, споруляция, фрагментация, клонирование. 

Половое размножение. Половые клетки, или гаметы. 

Мейоз. Стадии мейоза. Поведение хромосом в мейозе. 

Кроссинговер. Биологический смысл мейозаи полового 

процесса. Мейоз и его место в жизненном цикле организмов. 

Предзародышевоеразвитие.Гаметогенезуживотных. 

Половые железы. Образование и развитие половых клеток. 

Сперматогенез и оогенез. Строение половых клеток. 

Оплодотворение и эмбриональное развитие 

животных. Способы оплодотворения: наружное, внутреннее. 

Партеногенез. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

Эмбриология – наукао развитии организмов. Стадии 

эмбриогенеза животных (на примере лягушки). Дробление. 

Типы дробления. Особенности дробления млекопитающих. 

Зародышевые листки (гаструляция). Закладка органов и 

тканейиз зародышевых листков. Взаимное влияние частей 

развивающегося зародыша (эмбриональная индукция). 

Закладка плана строения животного как результат 

иерархических взаимодействий генов. Влияние на 

эмбриональное развитие различных факторов окружающей 

среды. 

Рост и развитие животных. Постэмбриональный 

период. Прямое и непрямое развитие. Развитие с 

метаморфозом у беспозвоночных и позвоночных животных. 

Биологическое значение прямого и непрямого развития, их 

распространениевприроде.Типыростаживотных.Факторы 

регуляции роста животных и человека. Стадии 

постэмбрионального развития у животных и человека. 

Периоды онтогенеза человека. Старение и смерть как 

биологические процессы. 

Размножение и развитие растений. Гаметофит и 

спорофит. Мейозв жизненном цикле растений. Образование 

спор в процессе мейоза. Гаметогенезу растений. 

Оплодотворение и развитие растительных организмов. 

Двойноеоплодотворениеуцветковыхрастений.Образование и 

развитие семени. 

Механизмы регуляции онтогенеза у растений и 

животных. 

Демонстрации: 

Портреты:С.Г.Навашин,Х.Шпеман. 

Таблицыисхемы:«Вегетативноеразмножение», 
«Типы бесполого размножения», «Размножение 

хламидомонады», «Размножение эвглены», «Размножение 

гидры», «Мейоз», «Хромосомы», «Гаметогенез», «Строение 
яйцеклеткиисперматозоида»,«Основныестадии 
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 онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», «Развитие 

майскогожука»,«Развитиесаранчи»,«Развитиелягушки», 

«Двойноеоплодотворениеуцветковыхрастений»,«Строение 

семян однодольныхи двудольных растений», «Жизненный 

циклморскойкапусты»,«Жизненныйциклмха», 

«Жизненныйциклпапоротника»,«Жизненныйциклсосны». 
Оборудование: световой микроскоп, микропрепараты 

яйцеклетоки сперматозоидов, модель «Цикл развития 

лягушки». 

Лабораторная работа «Изучение строения половых 

клеток на готовых микропрепаратах». 

Практическаяработа«Выявлениепризнаковсходства 

зародышей позвоночных животных». 

Лабораторнаяработа«Строениеоргановразмножения 

высших растений». 

 

11. 120.6.11. Тема 11. Генетика – наука о 

наследственности и изменчивости организмов. 

История становления и развития генетики как науки. 

Работы Г. Менделя, Г. де Фриза, Т. Моргана. Роль 

отечественных учёных в развитии генетики. Работы Н.К. 

Кольцова, Н.И. Вавилова, А.Н. Белозерского, Г.Д. 

Карпеченко, Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеева-Ресовского. 

Основные генетические понятия и символы. 

Гомологичные хромосомы, аллельные гены, альтернативные 

признаки, доминантный и рецессивный признак, гомозигота, 

гетерозигота, чистая линия, гибриды, генотип, фенотип. 

Основные методы генетики: гибридологический, 

цитологический, молекулярно-генетический. 

Демонстрации: 

Портреты: Г. Мендель, Г. де Фриз, Т. Морган, Н.К. 

Кольцов, Н.И. Вавилов, А.Н. Белозерский, Г.Д. Карпеченко, 

Ю.А. Филипченко, Н.В. Тимофеев-Ресовский. 

Таблицы и схемы: «Методы генетики», «Схемы 

скрещивания». 

Лабораторная работа «Дрозофила как объект 

генетических исследований». 

 

12. 120.6.12.Тема12.Закономерностинаследственности. 

Моногибридноескрещивание.ПервыйзаконМенделя – 

закон единообразия гибридов первого поколения. Правило 

доминирования. Второй закон Менделя – закон расщепления 

признаков. Цитологические основы моногибридного 

скрещивания. Гипотеза чистоты гамет. 

Анализирующее скрещивание. Промежуточный 

характер наследования. Расщепление признаков при 

неполном доминировании. 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя – 

законнезависимогонаследованияпризнаков.Цитологические 

основы дигибридного скрещивания. 

Сцепленное наследование признаков. Работы Т. 

Моргана. Сцепленное наследование генов, нарушение 

сцепления между генами. Хромосомная теория 

наследственности. 

Генетика пола. Хромосомный механизм определения 

пола. Аутосомыи половые хромосомы. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Генетическая структура половых 

хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом. 
Генотипкакцелостнаясистема.Плейотропия– 
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 множественное действие гена. Множественный аллелизм. 

Взаимодействие неаллельных генов. Комплементарность. 

Эпистаз. Полимерия. 

Генетический контроль развития растений, животных 

ичеловека,а такжефизиологическихпроцессов,поведенияи 

когнитивных функций. Генетические механизмы 

симбиогенеза,механизмывзаимодействия«хозяин–паразит» и 

«хозяин – микробиом». Генетические аспекты контроля и 

изменения наследственной информации в поколениях клеток 

и организмов. 

Демонстрации: 

Портреты:Г.Мендель,Т.Морган. 

Таблицы и схемы: «Первый и второй законы 

Менделя», «Третий закон Менделя», «Анализирующее 

скрещивание», «Неполное доминирование», «Сцепленное 

наследованиепризнаковудрозофилы»,«Генетикапола», 

«Кариотип человека», «Кариотип дрозофилы», «Кариотип 

птицы», «Множественный аллелизм», «Взаимодействие 

генов». 

Оборудование: модель для демонстрации законов 

единообразия гибридов первого поколения и расщепления 

признаков, модель для демонстрации закона независимого 

наследования признаков, модель для демонстрации 

сцепленного наследования признаков, световой микроскоп, 

микропрепарат: «Дрозофила». 

Практическая работа «Изучение результатов 

моногибридного скрещиванияу дрозофилы». 

Практическая работа «Изучение результатов 

дигибридного скрещиванияу дрозофилы». 

 

13. 120.6.13.Тема13.Закономерностиизменчивости. 

Взаимодействие генотипаисреды приформировании 

фенотипа. Изменчивость признаков. Качественные и 

количественные признаки. Виды изменчивости: 

ненаследственная и наследственная. 

Модификационная изменчивость. Роль среды в 

формировании модификационной изменчивости. Норма 

реакциипризнака.Вариационныйрядивариационнаякривая (В. 

Иоганнсен). Свойства модификационной изменчивости. 

Генотипическая изменчивость. Свойства 

генотипической изменчивости. Виды генотипической 

изменчивости: комбинативная, мутационная. 

Комбинативная изменчивость. Мейоз и половой 

процесс – основа комбинативной изменчивости. Роль 

комбинативной изменчивости в создании генетического 

разнообразия в пределах одного вида. 

Мутационная изменчивость. Виды мутаций: генные, 

хромосомные, геномные. Спонтанные и индуцированные 

мутации. Ядерные и цитоплазматические мутации. 

Соматические и половые мутации. Причины возникновения 

мутаций. Мутагеныи их влияние на организмы. 

Закономерности мутационного процесса. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И. 

Вавилов). Внеядерная изменчивость и наследственность. 

Демонстрации: 
Портреты: Г. де Фриз, В. Иоганнсен, Н.И. Вавилов. 

Таблицы и схемы: «Виды изменчивости», 
«Модификационная изменчивость», «Комбинативная 
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 изменчивость», «Мейоз», «Оплодотворение», «Генетические 

заболевания человека», «Виды мутаций». 

Оборудование: живые и гербарные экземпляры 

комнатных растений, рисунки (фотографии) животных с 

различными видами изменчивости. 

Лабораторнаяработа«Исследованиезакономерностей 

модификационнойизменчивости.Построениевариационного 

ряда и вариационной кривой». 

Практическаяработа«Мутацииудрозофилы(на 
готовыхмикропрепаратах)». 

 

14. 120.6.14.Тема14.Генетика человека. 

Кариотип человека. Международная программа 

исследования генома человека. Методы изучения генетики 

человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, 

популяционно-статистический, молекулярно-генетический. 

Современное определение генотипа: полногеномное 

секвенирование, генотипирование, в том числе с помощью 

ПЦР-анализа.Наследственныезаболеваниячеловека.Генные и 

хромосомныеболезни человека. Болезниснаследственной 

предрасположенностью. Значение медицинской генетикив 

предотвращении и лечении генетических заболеваний 

человека. Медико-генетическое консультирование. 

Стволовые клетки. Понятие «генетического груза». 

Этические аспекты исследований в области редактирования 

генома и стволовых клеток. 

Генетическиефакторыповышеннойчувствительности 

человекак физическому и химическому загрязнению 

окружающей среды. Генетическая предрасположенность 

человека к патологиям. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Кариотип человека», «Методы 

изучения генетики человека», «Генетические заболевания 

человека». 

Практическаяработа«Составлениеианализ 
родословной». 

 

15. 120.6.15.Тема15.Селекцияорганизмов. 

Доместикация и селекция. Зарождение селекции и 

доместикации. Учение Н.И. Вавилова о Центрах 

происхождения и многообразия культурных растений. Роль 

селекции в создании сортов растений и пород животных. 

Сорт, порода, штамм. Закон гомологических рядов в 

наследственной изменчивости Н.И. Вавилова,его значение 

для селекционной работы. 

Методыселекционнойработы.Искусственныйотбор: 

массовыйи индивидуальный. Этапы комбинационной 

селекции.Испытаниепроизводителейпопотомству.Отборпо 

генотипу с помощью оценки фенотипа потомства и отбор по 

генотипу с помощью анализа ДНК. 

Искусственный мутагенез как метод селекционной 

работы.Радиационныйихимическиймутагенезкакисточник 

мутаций у культурных форм организмов. Использование 

геномного редактирования и методов рекомбинантных ДНК 

для получения исходного материала для селекции. 

Получение полиплоидов. Внутривидовая 

гибридизация. Близкородственное скрещивание, или 

инбридинг.Неродственноескрещивание,илиаутбридинг. 
Гетерозисиегопричины.Использованиегетерозисав 
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 селекции.Отдалённаягибридизация.Преодолениебесплодия 

межвидовых гибридов. Достижения селекции растений и 

животных. 

Сохранение и изучение генетических ресурсов 

культурныхрастенийиихдикихродичейдлясозданияновых 

сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. 

Демонстрации: 
Портреты: Н.И. Вавилов, И.В. Мичурин, Г.Д. 

Карпеченко, П.П. Лукьяненко, Б.Л. Астауров, Н. Борлоуг, 

Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Центры происхождения и 

многообразиякультурныхрастений»,«Законгомологических 

рядовв наследственной изменчивости»,«Методыселекции», 

«Отдалённаягибридизация»,«Мутагенез». 

Лабораторная работа «Изучение сортов культурных 

растений и пород домашних животных». 

Лабораторная работа «Изучение методов селекции 

растений». 

Практическаяработа«Прививкарастений». 

Экскурсия«Основныеметодыидостиженияселекции 

растенийиживотных(населекционнуюстанцию,племенную 

ферму,сортоиспытательныйучасток,втепличноехозяйство, в 
лабораторию агроуниверситета или научного центра)». 

 

16. 120.6.16. Тема 16. Биотехнология и синтетическая 

биология. 

Объекты,используемыевбиотехнологии,–клеточные и 

тканевые культуры, микроорганизмы, их характеристика. 

Традиционная биотехнология: хлебопечение, получение 

кисломолочныхпродуктов,виноделие.Микробиологический 

синтез. Объекты микробиологических технологий. 

Производство белка, аминокислоти витаминов. 

Создание технологий и инструментов 

целенаправленного измененияи конструирования геномов с 

цельюполученияорганизмовиихкомпонентов,содержащих не 

встречающиеся в природе биосинтетические пути. 

Клеточная инженерия. Методы культуры клеток и 

тканей растенийи животных. Криобанки. Соматическая 

гибридизация и соматический эмбриогенез. Использование 

гаплоидов в селекции растений. Искусственное 

оплодотворение. Реконструкция яйцеклеток и клонирование 

животных. Метод трансплантации ядер клеток. 

Хромосомная и генная инженерия. Искусственный 

синтез генаи конструирование рекомбинантных ДНК. 

Достижения и перспективы хромосомной и генной 

инженерии. Экологические и этические проблемы генной 

инженерии. 

Медицинские биотехнологии. Постгеномная 

цифровая медицина. ПЦР-диагностика. Метаболомный 

анализ, геноцентрический анализ протеома человека для 

оценки состояния его здоровья. Использование стволовых 

клеток. Таргетная терапия рака. 3D-биоинженерия для 

разработки фундаментальных основ медицинских 

технологий, создания комплексных тканей сочетанием 

технологий трёхмерного биопринтинга и скаффолдинга для 

решения задач персонализированной медицины. 
Созданиевекторныхвакцинсцельюобеспечения 

комбинированной защиты от возбудителей ОРВИ, 
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 установление молекулярных механизмов функционирования 

РНК-содержащих вирусов, вызывающих особо опасные 

заболевания человека и животных. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Использование микроорганизмов 

впромышленномпроизводстве»,«Клеточнаяинженерия», 

«Геннаяинженерия». 

Лабораторная работа «Изучение объектов 

биотехнологии». 

Практическая работа «Получение молочнокислых 

продуктов». 

Экскурсия «Биотехнология – важнейшая 

производительная сила современности (на 

биотехнологическое производство)». 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 

отводимыхнаосвоение 
каждой темы 

11 класс 

1. 120.7.1. Тема 1. Зарождение и развитие эволюционных 

представленийв биологии. 
Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки 

возникновениядарвинизма.Жизньинаучнаядеятельность 

Ч. Дарвина. 
ДвижущиесилыэволюциивидовпоЧ.Дарвину(высокая 

интенсивность размножения организмов, наследственная 

изменчивость, борьба за существование, естественный и 
искусственный отбор). 

Оформление синтетической теории эволюции (СТЭ). 

Нейтральная теория эволюции. Современная 

эволюционная биология. Значение эволюционной теориив 
формировании естественно-научной картины мира. 

Демонстрации: 
Портреты: Аристотель, К. Линней, Ж. Ламарк, Э. Сент- 

Илер, Ж. Кювье, Ч. Дарвин, С.С. Четвериков, И.И. 

Шмальгаузен, Д. Холдейн, Д.К. Беляев. 

Таблицы и схемы: «Система живой природы (по К. 
Линнею)»,«Лестницаживыхсуществ(поЛамарку)», 

«Механизм формирования приспособленийу растений и 

животных (по Ламарку)», «Карта-схема маршрута 
путешествияЧ.Дарвина»,«НаходкиЧ.Дарвина»,«Формы 

борьбызасуществование»,«Породыголубей», 

«Многообразие культурных форм капусты», «Породы 

домашних животных», «Схема образования новых видов 
(по Ч. Дарвину)», «Схема соотношения движущих сил 

эволюции»,«Основныеположениясинтетическойтеории 
эволюции». 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 
предметником в 

зависимостиотнагрузкипо 

учебному плану на текущий 
учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 120.7.2. Тема 2. Микроэволюция и её результаты. 

Популяция как элементарная единица эволюции. 

Современные методы оценки генетического разнообразия 
иструктурыпопуляций. Изменениегенофондапопуляции 

как элементарное эволюционное явление.

 Законгенетического равновесия Дж. Харди, В. 

Вайнберга. 

Элементарныефакторы(движущиесилы)эволюции. 

Мутационныйпроцесс.Комбинативнаяизменчивость. 
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 Дрейф генов – случайные ненаправленные изменения 
частот аллелей в популяциях. Эффект основателя. 

Миграции. Изоляция популяций: географическая 

(пространственная), биологическая (репродуктивная). 
Естественный отбор – направляющий фактор эволюции. 

Формы естественного отбора: движущий, 

стабилизирующий, разрывающий (дизруптивный). 

Половой отбор. Возникновение и эволюция социального 
поведения животных. 

Приспособленность организмов как результат 

микроэволюции. Возникновение приспособлений у 
организмов. Ароморфозы и идиоадаптации. Примеры 

приспособлений у организмов: морфологические, 

физиологические, биохимические, поведенческие. 
Относительность приспособленности организмов. 

Вид,егокритериииструктура.Видообразованиекак 

результатмикроэволюции.Изоляция–ключевойфактор 

видообразования. Пути и способы  видообразования: 
аллопатрическое  (географическое),   симпатрическое 

(экологическое),  «мгновенное»  (полиплоидизация, 

гибридизация). Длительность эволюционных процессов. 
Механизмы формирования биологического разнообразия. 

Рольэволюционнойбиологиивразработкенаучных 

методовсохранениябиоразнообразия.Микроэволюцияи 

коэволюция паразитов  и  их хозяев. Механизмы 
формированияустойчивостикантибиотикамиспособы 

борьбы с ней. 

Демонстрации: 

Портреты:С.С.Четвериков,Э. Майр. 
Таблицы и схемы: «Мутационная изменчивость», 

«Популяционнаяструктуравида»,«Схемапроявления 

законаХарди–Вайнберга»,«Движущиесилыэволюции», 

«Экологическаяизоляцияпопуляцийсеванскойфорели», 
«Географическая изоляция лиственницы сибирской и 

лиственницы даурской», «Популяционные волны 
численности хищников и жертв», «Схема действия 

естественного отбора», «Формы борьбы за 

существование», «Индустриальный меланизм», «Живые 

ископаемые»,«Покровительственнаяокраскаживотных», 

«Предупреждающая окраска животных», 
«Физиологические адаптации», «Приспособленность 
организмовиеёотносительность»,«Критериивида», 

«Виды-двойники»,«Структуравидавприроде», 
«Способы видообразования», «Географическое 
видообразование трёх видов ландышей», «Экологическое 

видообразованиевидовсиниц»,«Полиплоидырастений», 

«Капустно-редечныйгибрид». 
Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых, 

чучела птици зверей с примерами различных 

приспособлений, чучела птиц и зверей разных видов, 
гербарии растений близких видов, образовавшихся 

различными способами. 

Лабораторнаяработа«Выявлениеизменчивостиуособей 

одного вида». 
Лабораторная работа «Приспособления организмов и их 

относительная целесообразность». 

Лабораторная работа «Сравнение видов по 

морфологическому критерию». 
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3. 120.7.3. Тема 3. Макроэволюция и её 
результаты.Методыизучениямакроэволюции.Палеонтолог

ические методы изучения эволюции.

 Переходные формы
 ифилогенетические ряды организмов. 

Биогеографические методы изучения эволюции. 

Сравнение флоры и фауны материков и островов. 

Биогеографические области Земли. Виды-эндемикии 
реликты. 

Эмбриологические и сравнительно-морфологические 

методы изучения эволюции. Генетические механизмы 
эволюции онтогенеза и появления эволюционных 

новшеств. Гомологичные и аналогичные органы. 

Рудиментарные органы и атавизмы. Молекулярно- 
генетические, биохимические и математические методы 

изучения эволюции. Гомологичные гены. Современные 

методы построения филогенетических деревьев. 

Хромосомныемутациииэволюциягеномов. 
Общие закономерности (правила) эволюции. 

Необратимость эволюции. Адаптивная радиация. 
Неравномерность темпов эволюции. 

Демонстрации: 
Портреты:К.М.Бэр,А.О.Ковалевский,Ф.Мюллер,Э. Геккель. 
Таблицыисхемы:«Филогенетическийрядлошади», 

«Археоптерикс»,«Зверозубыеящеры»,«Стегоцефалы», 
«Риниофиты», «Семенные папоротники», 

«БиогеографическиезоныЗемли»,«Дрейфконтинентов», 
«Реликты», «Начальные стадии эмбрионального развития 
позвоночных животных», «Гомологичныеи аналогичные 

органы», «Рудименты», «Атавизмы», «Хромосомные 

наборы человека и шимпанзе», «Главные направления 
эволюции», «Общие закономерности эволюции». 

Оборудование:коллекции,гербарии,муляжиископаемых 

остатков организмов, муляжи гомологичных, 

аналогичных,рудиментарныхоргановиатавизмов, 
коллекциинасекомых. 

 

4. 120.7.4. Тема 4. Происхождение и развитие жизни на 
Земле. 

Научные гипотезы происхождения жизни на Земле. 

Абиогенез и панспермия. Донаучные представления о 
зарождении жизни (креационизм). Гипотеза постоянного 

самозарождения жизни и её опровержение опытами Ф. 

Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастера. Происхождение жизни 

и астробиология. 
Основныеэтапынеорганическойэволюции.Планетарная 

(геологическая) эволюция. Химическая эволюция. 

Абиогенныйсинтезорганическихвеществ из 
неорганических.ОпытС.МиллераиГ.Юри.Образование 

полимеровиз мономеров. Коацерватная гипотеза А.И. 

Опарина, гипотеза первичного бульона Д. Холдейна, 
генетическая гипотеза Г. Мёллера. Рибозимы (Т. Чек) и 

гипотеза«мираРНК»У.Гилберта.Формированиемембран и 

возникновение протоклетки. 

История Земли и методы её изучения. Ископаемые 
органические остатки. Геохронология и её методы. 

Относительная и абсолютная геохронология. 

Геохронологическая шкала: эоны, эры, периоды, эпохи. 
Начальныеэтапыорганическойэволюции.Появлениеи 
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 эволюция первых клеток. Эволюция метаболизма. 
Возникновение первых экосистем. Современные 

микробные биоплёнки как аналог первых на Земле 

сообществ. Строматолиты. Прокариоты и эукариоты. 
Происхождение эукариот (симбиогенез). Эволюционное 

происхождениевирусов.Происхождениемногоклеточных 

организмов. Возникновение основных групп 

многоклеточных организмов. 
Основные этапы эволюции высших растений. Основные 

ароморфозы растений. Выход растений на сушу. 

Появление споровых растений и завоевание ими суши. 
Семенные растения. Происхождение цветковых растений. 

Основные этапы эволюции животного мира. Основные 

ароморфозы животных. Вендская фауна. Кембрийский 
взрыв – появление современных типов. Первые хордовые 

животные. Жизнь в воде. Эволюция позвоночных. 

Происхождение амфибий и рептилий. Происхождение 

млекопитающих и птиц. Принцип ключевого ароморфоза. 
Освоение беспозвоночными и позвоночными животными 

суши. 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, 
протерозой, палеозой, мезозой, кайнозой. Общая 

характеристика климата и геологических процессов. 

Появление и расцвет характерных организмов. 

Углеобразование:егоусловияивлияниенагазовыйсостав 
атмосферы. 

Массовые вымирания – экологические кризисы 

прошлого. Причиныи следствия массовых вымираний. 
Современный экологический кризис,его особенности. 

Проблема сохранения биоразнообразия на Земле. 

Современная система органического мира. Принципы 
классификации организмов. Основные систематические 

группы организмов. 

Демонстрации: 
Портреты: Ф. Реди, Л. Спалланцани, Л. Пастер, И.И. 

Мечников, А.И. Опарин, Д. Холдейн, Г. Мёллер, С. 

Миллер, Г. Юри. 
Таблицыисхемы:«СхемаопытаФ.Реди», «Схемаопыта 

Л.Пастерапоизучениюсамозарожденияжизни»,«Схема 

опыта С. Миллера, Г. Юри», «Этапы неорганической 

эволюции», «Геохронологическая шкала», «Начальные 
этапы органической эволюции», «Схема образования 

эукариот путём симбиогенеза», «Система живой 

природы»,«Строениевируса»,«Ароморфозырастений», 

«Риниофиты», «Одноклеточные водоросли», 

«Многоклеточныеводоросли»,«Мхи»,«Папоротники», 
«Голосеменныерастения»,«Органыцветковыхрастений», 
«Схема развития животного мира», «Ароморфозы 

животных», «Простейшие»,  «Кишечнополостные», 

«Плоские черви», «Членистоногие», «Рыбы», 

«Земноводные», «Пресмыкающиеся», «Птицы», 
«Млекопитающие»,«Развитиежизнивархейскойэре», 
«Развитие жизни в протерозойской эре», «Развитие жизни 

впалеозойскойэре»,«Развитиежизнивмезозойскойэре», 
«Развитиежизни вкайнозойскойэре»,«Современная 

система органического мира». 

Оборудование:гербариирастенийразличныхотделов, 

коллекциинасекомых,влажныепрепаратыживотных, 
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 раковины моллюсков, коллекции иглокожих, скелеты 
позвоночных животных, чучела птиц и зверей, коллекции 

окаменелостей, полезных ископаемых, муляжи 

органических остатков организмов. 
Виртуальная лабораторная работа «Моделирование 

опытов Миллера–Юрипо изучению абиогенного синтеза 

органических соединений в первичной атмосфере». 

Лабораторная работа «Изучение и описание ископаемых 
остатков древних организмов». 

Практическая работа «Изучение особенностей строения 

растений разных отделов». 

Практическаяработа«Изучениеособенностейстроения 
позвоночныхживотных». 

 

5. 120.7.5.Тема5.Происхождениечеловека–антропогенез. 

Разделы и задачи антропологии. Методы антропологии. 

Становлениепредставленийопроисхождениичеловека. 

Религиозные воззрения. Современные научные теории. 
Сходство человека с животными. Систематическое 

положениечеловека.Свидетельствасходствачеловекас 

животными:    сравнительно-морфологические, 
эмбриологические,     физиолого-биохимические, 

поведенческие.  Отличия  человека   от

 животных.Прямохождениеи комплекс 

связанных снимпризнаков. Развитие головного мозга и 
второй сигнальной системы. Движущие  силы  

 (факторы)  антропогенеза: биологические, 

социальные. Соотношение биологических и социальных 
факторов в антропогенезе. 

Основные стадии антропогенеза. Ранние 

человекообразные обезьяны (проконсулы) и ранние 
понгиды – общие предки человекообразных обезьяни 

людей.Австралопитеки–двуногиепредкилюдей.Человек 

умелый, первые изготовления орудий труда. Человек 

прямоходящий и первый выход людейза пределы Африки. 
Человек гейдельбергский – общий предок 

неандертальскогочеловекаичеловекаразумного.Человек 

неандертальский как вид людей холодного климата. 
Человек разумный современного типа, денисовский 

человек, освоение континентов за пределами Африки. 

Палеогенетика и палеогеномика. 

Эволюция современного человека. Естественный отбор в 
популяциях человека. Мутационный процесс и 

полиморфизм. Популяционные волны, дрейф генов, 

миграция и «эффект основателя» в популяциях 
современного человека. 

Человеческие расы. Понятие о расе. Большие расы: 

европеоидная (евразийская), австрало-негроидная 
(экваториальная), монголоидная (азиатско-американская). 

Время и пути расселения человека по планете. Единство 

человеческих рас. Научная несостоятельность расизма. 

Приспособленность человека к разным условиям 
окружающей среды. Влияние географической средыи 

дрейфа генов на морфологию и физиологию человека. 

Междисциплинарные методы в физической 
(биологической) антропологии. Эволюционная 

антропология и палеоантропология человеческих 

популяций.Биосоциальныеисследованияприроды 

человека. Исследование коэволюции биологического и 

социального в человеке. 
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 Демонстрации: 
Портреты: Ч. Дарвин, Л. Лики, Я.Я. Рогинский, М.М. 

Герасимов. 
Таблицы и схемы: «Методы антропологии», «Головной 

мозг человека», «Человекообразные обезьяны», «Скелет 

человекаискелетшимпанзе»,«Рудиментыиатавизмы», 
«Движущие силы антропогенеза», «Эволюционное древо 

человека»,«Австралопитек»,«Человекумелый»,«Человек 

прямоходящий», «Денисовский человек» 

«Неандертальцы»,«Кроманьонцы»,«Предкичеловека», 
«Этапы эволюции человека», «Расы человека». 

Оборудование: муляжи окаменелостей, предметов 
материальнойкультурыпредковчеловека,репродукции 

(фотографии) картин с мифологическимии библейскими 

сюжетами происхождения человека, фотографии находок 

ископаемыхостатковчеловека,скелетчеловека,модель 
черепачеловекаичерепашимпанзе,моделькистичеловекаик

истишимпанзе,моделиторсапредковчеловека. 

Лабораторнаяработа«Изучениеособенностейстроения 

скелета человека, связанных с прямохождением». 

Практическая работа «Изучение экологических 
адаптацийчеловека». 

 

6. 120.7.7. Тема 7. Организмы и среда обитания. 
Экологическиефакторыизакономерностиихдействия. 

Классификацияэкологическихфакторов:абиотические, 

биотические, антропогенные. Общие закономерности 
действияэкологическихфакторов. Правило минимума (К. 

Шпренгель, Ю.Либих). Толерантность.Эврибионтныеи 

стенобионтные организмы. 

Абиотические факторы. Свет как экологический фактор. 
Действие разных участков солнечного спектра на 

организмы. Экологические группы растенийи животных 

по отношению к свету. Сигнальная роль света. 
Фотопериодизм. 

Температура как экологический фактор. Действие 

температуры на организмы. Пойкилотермные и 
гомойотермныеорганизмы.Эвритермныеистенотермные 

организмы. 

Влажность как экологический фактор. Приспособления 

растенийкподдержаниюводногобаланса.Классификация 
растений по отношению к воде. Приспособления 

животных к изменению водного режима. 

Средыобитанияорганизмов:водная,наземно-воздушная, 
почвенная, глубинная подпочвенная, 

внутриорганизменная. Физико-химические особенности 

сред обитания организмов. Приспособления организмов к 
жизни в разных средах. 

Биологические ритмы. Внешние и внутренние ритмы. 

Суточные и годичные ритмы. Приспособленность 

организмов к сезонным изменениям условий жизни. 
Жизненные формы организмов. Понятие о жизненной 

форме.Жизненныеформырастений:деревья,кустарники, 

кустарнички, многолетние травы, однолетние травы. 
Жизненные формы животных: гидробионты, геобионты, 

аэробионты. Особенности строения и образа жизни. 

Биотические факторы. Виды биотических 
взаимодействий:конкуренция,хищничество,симбиози 
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 его формы. Паразитизм, кооперация, мутуализм, 
комменсализм (квартирантство, нахлебничество). 

Нетрофические взаимодействия (топические, форические, 

фабрические).Значениебиотическихвзаимодействийдля 
существования организмов в среде обитания. Принцип 

конкурентного исключения. 

Демонстрации: 
Таблицы и схемы: «Экологические факторы», «Световой 

спектр»,«Экологическиегруппыживотныхпоотношению к 

свету», «Теплокровные животные», «Холоднокровные 
животные»,«Физиологическиеадаптацииживотных», 

«Средыобитанияорганизмов»,«Биологическиеритмы», 
«Жизненные формы растений», «Жизненные формы 

животных»,«Экосистемашироколиственноголеса», 

«Экосистема хвойного леса», «Цепи питания», 

«Хищничество», «Паразитизм», «Конкуренция», 
«Симбиоз»,«Комменсализм». 
Оборудование: гербарии растений и животных, 

приспособленных к влиянию различных экологических 

факторов, гербарии светолюбивых, тенелюбивыхи 
теневыносливыхрастений,светолюбивые,тенелюбивыеи 

теневыносливые комнатные растения, гербарии и 

коллекции теплолюбивых, зимостойких, 
морозоустойчивых растений, чучела птиц и зверей, 

гербарии растений, относящихся к гигрофитам, 

ксерофитам, мезофитам, комнатные растения данных 
групп, коллекции животных, обитающих в разных средах, 

гербарии и коллекции растений и животных, обладающих 

чертами приспособленности к сезонным изменениям 

условий жизни, гербарии и коллекции растений и 
животных различных жизненных форм, коллекции 

животных, участвующих в различных биотических 

взаимодействиях. 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений 

организмов к влиянию света». 

Лабораторная работа «Выявление приспособлений 
организмов к влиянию температуры». 

Лабораторная работа «Анатомические особенности 
растений из разных мест обитания». 

 

7. 120.7.8.Тема8.Экологиявидови популяций. 
Экологические характеристики популяции. Популяция 

как биологическая система. Роль неоднородности среды, 

физических барьеров и особенностей биологии видов в 
формировании пространственной структуры популяций. 

Основные показатели популяции: численность, плотность, 

возрастная и половая структура, рождаемость, прирост, 
темп роста, смертность, миграция. 

Экологическая структура популяции. Оценка 

численности популяции. Динамика популяции и её 
регуляция. Биотический потенциал популяции. 

Моделирование динамики популяции. Кривые роста 

численности популяции. Кривые выживания. Регуляция 

численности популяций: роль факторов, зависящихи не 
зависящихотплотности.Экологическиестратегиивидов(r- и 

K-стратегии). 

Понятиеобэкологическойнишевида.Местообитание. 
МногомернаямодельэкологическойнишиД.И.Хатчинсона. 

Размерыэкологическойниши.Потенциальнаяи 
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 реализованнаяниши. 
Видкаксистемапопуляций.Ареалывидов.Видыиих 

жизненные стратегии. Экологические эквиваленты. 

Закономерности поведения и миграций животных. 

Биологическиеинвазиичужеродныхвидов. 
Демонстрации: 

Портрет:Д.И.Хатчинсон. 
Таблицы и схемы: «Экологические характеристики 

популяции»,«Пространственнаяструктурапопуляции», 

«Возрастные пирамиды популяции», «Скорость заселения 

поверхности Земли различными организмами», «Модель 

экологической ниши Д.И. Хатчинсона». 

Оборудование:гербариирастений,коллекцииживотных. 
Лабораторнаяработа «Приспособлениясемянрастенийк 

расселению». 

120.7.9. Тема 9. Экология сообществ. Экологические 

системы. 

Сообществаорганизмов.Биоценозиегоструктура.Связи 
между организмами в биоценозе. 

Экосистема как открытая система (А.Д. Тенсли). 

Функциональные блоки организмов в экосистеме: 
продуценты, консументы,редуценты.Трофическиеуровни. 

Трофические цепи и сети. Абиотические блоки экосистем. 

Почвы и илыв экосистемах. Круговорот веществ и поток 
энергии в экосистеме. 

Основныепоказателиэкосистемы.Биомассаипродукция. 
Экологическиепирамидычисел,биомассыиэнергии. 

Направленные закономерные смены сообществ – 

сукцессии. Первичныеи вторичные сукцессии и их 

причины. Антропогенные воздействия на сукцессии. 
Климаксное сообщество. Биоразнообразие и полнота 

круговорота веществ – основа устойчивости сообществ. 

Природныеэкосистемы. 
Антропогенныеэкосистемы.Агроэкосистема.Агроценоз. 

Различия между антропогенными и природными 

экосистемами. 
Урбоэкосистемы. Основные компоненты урбоэкосистем. 

Городская флораи фауна. Синантропизация городской 

фауны. Биологическое и хозяйственное значение 
агроэкосистем и урбоэкосистем. 

Закономерности формирования основных 

взаимодействий организмовв экосистемах. Перенос 

энергии и веществ между смежными экосистемами. 
Устойчивость организмов, популяций и экосистем в 

условиях естественныхи антропогенных воздействий. 

Методология мониторинга естественных и 
антропогенных экосистем. 

Демонстрации: 
Портрет:А.Д.Тенсли. 

Таблицы и схемы: «Структура биоценоза», «Экосистема 

широколиственноголеса»,«Экосистемахвойноголеса», 

«Функциональныегруппыорганизмоввэкосистеме», 
«Круговорот веществ в экосистеме», «Цепи питания 
(пастбищная, детритная)», «Экологическая пирамида 

чисел»,«Экологическаяпирамидабиомассы», 

«Экологическаяпирамидаэнергии»,«Образованиеболота», 
«Первичная сукцессия», «Восстановление леса после 

пожара»,«Экосистемаозера»,«Агроценоз»,«Круговорот 
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 веществ и поток энергии в агроценозе», «Примеры 
урбоэкосистем». 

Оборудование:гербариирастений,коллекциинасекомых, 

чучелаптицизверей,гербариикультурныхидикорастущих 
растений, аквариум как модель экосистемы. 

Практическая работа «Изучение и описание 

урбоэкосистемы». 

Лабораторная работа «Изучение разнообразия мелких 
почвенных членистоногих в разных экосистемах». 

Экскурсия «Экскурсия в типичный биогеоценоз (в 

дубраву, березняк, ельник, на суходольный или пойменный 
луг, озеро, болото)». 

Экскурсия «Экскурсия в агроэкосистему (на поле или в 
тепличное хозяйство)». 

 

8. 120.7.10.Тема10.Биосфера–глобальнаяэкосистема. 
Биосфера – общепланетарная оболочка Земли, где 

существует или существовала жизнь. Развитие 
представлений о биосфере в трудах Э. Зюсса. Учение В.И. 

Вернадского о биосфере. Области биосферы и её состав. 

Живое вещество биосферы и его функции. 
Закономерности существования биосферы. Особенности 

биосферы как глобальной экосистемы. Динамическое 

равновесие в биосфере. Круговороты веществ и 
биогеохимические циклы (углерода, азота). Ритмичность 

явленийв биосфере. 

Зональность биосферы. Понятие о биоме. Основные 

биомы суши: тундра, хвойные леса, смешанные и 
широколиственные леса, степи, саванны, пустыни, 

тропические леса, высокогорья. Климат, растительный и 

животный мир биомов суши. 
Структура и функция живых систем, оценка их 

ресурсного потенциалаи биосферных функций. 

Демонстрации: 
Портреты:В.И.Вернадский,Э.Зюсс. 
Таблицыисхемы: «ГеосферыЗемли», «Круговоротазота 

вприроде»,«Круговоротуглеродавприроде»,«Круговорот 

кислородавприроде»,«Круговоротводывприроде», 

«Основныебиомысуши»,«КлиматическиепоясаЗемли», 
«Тундра», «Тайга», «Смешанный лес», 

«Широколиственныйлес»,«Степь»,«Саванна»,«Пустыня», 
«Тропическийлес». 

Оборудование: гербарии растений разных биомов, 
коллекции животных. 

 

9. 120.7.11.Тема11.Человекиокружающаясреда. 
Экологические кризисы и их причины. Воздействие 

человека на биосферу. Загрязнение воздушной среды. 

Охранавоздуха.Загрязнениеводнойсреды.Охранаводных 
ресурсов. Разрушение почвы. Охрана почвенных ресурсов. 

Изменение климата. 

Антропогенноевоздействиенарастительныйиживотный 
мир. Охрана растительного и животного мира. Основные 

принципы охраны природы. Красные книги. Особо 

охраняемые природные территории (ООПТ). Ботанические 

садыи зоологические парки. 
Основные принципы устойчивого развития человечества 

иприроды.Рациональноеприродопользованиеи 

сохранение биологического разнообразия Земли. Общие 

закономерностиглобальныхэкологическихкризисов. 
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 Особенностисовременногокризисаиеговероятныепоследстви
я. 

Развитие методов мониторинга развития опасных 

техногенных процессов. 

Демонстрации: 

Таблицы и схемы: «Загрязнение атмосферы», 
«Загрязнение гидросферы», «Загрязнение почвы», 
«Парниковыйэффект»,«Особоохраняемыеприродные 
территории», «Модели управляемого мира». 

Оборудование:фотографииохраняемыхрастенийи 

животных Красной книги Российской Федерации, Красной 

книги региона. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (предметная область «Общественно- 

научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, история) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

истории и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей 

программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по истории 

базового уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю 

истории в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП СОО. 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания 

иразвитияобучающихсясредствамиистории,устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса. 

Место истории в системе среднего общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческимзначением,воспитательнымпотенциалом,вкладомвстановлениеличности 

человека.Историяпредставляетсобирательнуюкартинужизнилюдейвовремени,ихсоциального, 

созидательного,нравственногоопыта.Онаслужитважнымресурсомсамоидентификацииличности 

вокружающемсоциуме,культурнойсредеотуровнясемьидоуровнясвоейстраныимиравцелом. 

Историядаетвозможностьпознанияипониманиячеловека иобществавсвязипрошлого, 

настоящегои будущего. 

Цельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитиеличности 

обучающегося,способногоксамоидентификациииопределениюсвоихценностныхориентировна 

основеосмысленияиосвоенияисторическогоопытасвоейстраныичеловечествавцелом,активно и 

творчески применяющего исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 

практике.Даннаяцельпредполагаетформированиеуобучающихсяцелостнойкартиныроссийской 

имировойистории,пониманиеместаиролисовременнойРоссиивмире,важностивкладакаждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношениюк прошлому и настоящему Отечества. 

При разработке рабочей программы по истории образовательная организация вправе 

использовать материалы всероссийского просветительского проекта «Без срока давности», 

направленныенанаправленныенасохранениеисторическойпамятиотрагедиимирногонаселения в 

СССР и военных преступлений нацистовв годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 
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вв.; 

освоениесистематическихзнанийобисторииРоссииивсеобщейисторииXX–началаXXI 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма, уваженияксвоему Отечеству– 

многонациональному Российскому государству в соответствиис идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точкизренияихисторическойобусловленностиивзаимосвязи,вразвитии,всистемекоординат 

«прошлое– настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности; в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственногоотношения,обоснованиепозицииприизучениидискуссионныхпроблемпрошлогои 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Последовательностьизучениятемврамкахпрограммыпоисториивпределаходногокласса 

может варьироваться. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии периодизация Новейшей 

истории.ИзменениемиравХХ–началеXXIвв.КлючевыепроцессыисобытияНовейшейистории. Место 

России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 

МирнаканунеивгодыПервоймировой войны. 

МирвначалеХХв.Развитиеиндустриальногообщества.Техническийпрогресс.Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старыеи новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX – начале ХХ вв. 

Первая мировая война (1914–1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступлениев войну европейских держав. Цели и планы 

сторон.СражениенаМарне.Позиционнаявойна.БоевыеоперациинаВосточномфронте,ихрольв 

общемходевойны.Изменениявсоставевоюющихблоков(вступлениеввойнуОсманскойимперии, 

Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Людинафронтахивтылу.Националистическаяпропаганда.Новыеметодыведениявойны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Боина Западном фронте. 

Революция в России и выход Советской России из войны. Капитуляция государств Четверного 

союза. Политические, экономическиеи социальные последствия Первой мировой войны. 

Мирв 1918–1939 гг. 

Отвойныкмиру. 
Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы 

послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига 

Наций. Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918–1919гг.вЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании. 
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Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветская республика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в 

Великобритании. Зарождение фашистского движения в Италии;Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929– 

1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизмавГермании.НСДАП;А.Гитлер.Приходнацистовквласти.НацистскийрежимвГермании 

(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920–1930-х гг. 

Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего фронтаи Народного фронта. 

Приходквласти иполитикаправительствНародногофронтавоФранции,Испании.Франкистский 

мятеж и гражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских 

держав в отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение 

Испанской Республики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918–1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований 

М.КемаляАтатюрка.СтраныВосточнойиЮжнойАзии.Революция1925–1927гг.вКитае.Режим Чан 

Кайши и гражданская войнас коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. Реформыи революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронтв Чили. 

Международныеотношенияв1920–1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход 

СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастаниеагрессиивмирев1930-хгг.АгрессияЯпониипротивКитая(1931–1933).Итало- 

эфиопская война (1935 г.). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 

АгрессивнаяполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. 

Создание оси Берлин – Рим – Токио. Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. 

Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры в Москве. Советско-германский 

договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914–1930-хгг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 
Технический прогрессв1920–1930-хгг.Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

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

Ведущие деятели культуры первой третиХХ в. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Втораямировая война. 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии наСССР. Планы Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». Начало 

ВеликойОтечественнойвойны.Ходсобытийнасоветско-германскомфронтев1941г.Нападение 
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японских войск на Перл-Харбор, вступление США в войну. Формирование Антигитлеровской 

коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Кореннойпереломввойне.Сталинградскаябитва.Курскаябитва.ВойнавСевернойАфрике. 

Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на Тихом 

океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

РазгромГермании,Япониииихсоюзников.ОткрытиевторогофронтавЕвропе,наступление 

союзников.ВоенныеоперацииКраснойАрмиив1944–1945гг.,ихрольвосвобождениистран 

Европы.Восстанияпротивоккупантовиихпособниковвевропейскихстранах.Конференции 

руководителейведущихдержавАнтигитлеровскойкоалиции;Ялтинскаяконференция.Разгром 

военныхсилГерманииивзятиеБерлина.КапитуляцияГермании.РольСССР вразгроме 

нацистскойГерманиииосвобождениинародовЕвропы.Потсдамскаяконференция.СозданиеООН. 

ЗавершениемировойвойнынаДальнемВостоке.Американскиеатомныебомбардировки 

ХиросимыиНагасаки.ВступлениеСССРввойну противЯпонии,разгромКвантунскойармии. 

КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступниками 

ГерманиииЯпонии.ИтогиВтороймировойвойны. 

Обобщение. 

История России. 1914–1945 гг. 

Введение.РоссиявначалеХХв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914–1922гг.). Россия в 

Первой мировой войне (1914–1918 гг.). 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действияна австро- 

германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзникамипо Антанте. Брусиловский 

прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Людские потери. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армиии создание общественных организаций помощи 

фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений.Кадроваячехардав 

правительстве. Взаимоотношения представительнойи исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция(1917–1922 гг.). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

созданияСоветскогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральскаяреволюция,Октябрьскаяреволюция, 

Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. 

Войнакак революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенностьипротиворечиямодернизации.Основныесоциальныеслои,политическиепартии и 

их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революционных событий 1917 г. Февраль–март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец Российской империи. Отклики внутри страны: Москва, 

периферия,фронт,национальныерегионы.ФормированиеВременногоправительстваипрограмма 

егодеятельности.ПетроградскийСоветрабочихисолдатскихдепутатовиегодекреты.Весна–лето 1917 

г.: зыбкое равновесие политических сил при росте влияния большевиковво главе с В. И. Лениным. 

Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. Выступление Л.Г. 

Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России республикой. 

СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. 
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В.И.Ленин какполитический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первые мероприятия большевиков в политической, экономическойи социальной сферах. 

Борьбазаармию.ДекретомиреизаключениеБрестскогомира.Национализацияпромышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. 

Советы как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбес контрреволюцией и 

саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ). Первая Конституция РСФСР 

1918 г. 

Гражданскаявойнаиеепоследствия. 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г. 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. 

Положениенаселениянатерриторияхантибольшевистскихсил.Буднисела:красныепродотрядыи 

белые реквизиции. 

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

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и 

белый террор, их 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 Россиии ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 гг. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

СозданиеГосударственной комиссиипопросвещению и Пролеткульта.Наглядная агитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризациявузов,организациярабфаков.Антирелигиознаяпропагандаисекуляризацияжизни 

общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь. Городской быт: бесплатный транспорт, товарыпо карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в 

деревне. Проблема массовой детской беспризорности. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

Советский Союз в1920–1930-егг. 

СССРвгодынэпа(1921–1928 гг.). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922 гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстанияв Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения 

экономическойситуации.Заменапродразверсткивдеревнеединымпродналогом.Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовыхи 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР звания Героя Труда (1927 

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

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.Ситуация 

вЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 
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«коренизации»иборьбаповопросуо национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной 

политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии и возрастание 

роли партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б)к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Социальныелифты.Становлениесистемыздравоохранения.Охранаматеринстваидетства.Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших 

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

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочихи инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. 

Кризис снабженияи введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. Голод в СССР в 1932– 

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

Форсирование военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового 

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

индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. Результаты репрессий на 

уровнерегионовинациональныхреспублик.Репрессиипротивсвященнослужителей.ГУЛАГ.Роль 

принудительного труда в осуществлении индустриализациии в освоении труднодоступных 

территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропагандаи реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя 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. Литература и кинематограф1930-х гг. 

Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся 

ученые и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. 

Повседневность1930-хгг.Снижениеуровнядоходовнаселенияпосравнениюспериодом 
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нэпа. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и 

миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно- 

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-е гг. Жизнь в деревне. 

ВнешняяполитикаСССР в1920–1930-егг. 

Внешняяполитика:откурсанамировую революцию кконцепциипостроениясоциализмав 

однойстране.ДеятельностьКоминтернакакинструментамировойреволюции.ДоговорвРапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор1938 г. и угроза 

международнойизоляцииСССР.ЗаключениедоговораоненападениимеждуСССРиГерманиейв 1939 

г. Зимняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920–1930-егг. 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941–1945гг.) 

Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.) 
План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.ВторжениеГермании и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны.Чрезвычайныемерыруководствастраны,образованиеГосударственногокомитетаобороны. 

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. 

БитвазаМоскву. Наступлениегитлеровских войск:Москванаосадномположении.Парад7 

ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировки 

подМосквой.НаступательныеоперацииКраснойАрмиизимой–весной1942г.ИтогиМосковской 

битвы.БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев. 

Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеи транспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 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. 

Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943 гг.) 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–летом1942г.Поражениесоветских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и 

значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сраженияподПрохоровкой и Обоянью.Переходсоветских войск внаступление.Итоги и значение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом – осенью 1943 г. СССРи 

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

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистское 

подпольевкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом. 

Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы.Создание 
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гитлеровцамивоинскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Антисоветскиенациональные 

военныеформированиявсоставевермахта.СудебныепроцессынатерриторииСССРнадвоенными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

навойне. Письмасфронтаи нафронт. Повседневностьвсоветскомтылу. Военная дисциплинана 

производстве. Карточная системаи нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии 

выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению 

детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» – призывк 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условиях войны. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Патриотическоеслужениепредставителейрелигиозных конфессий.Культурныеинаучныесвязис 

союзниками. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944– 

сентябрь1945гг.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в 

БелоруссиииПрибалтике.БоевыедействиявВосточнойиЦентральнойЕвропеиосвободительная 

миссия Красной Армии. Встреча на Эльбе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее окончания. 

Войнаиобщество.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государстваи Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

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

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергскийи Токийский 

судебные процессы. 

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

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 

Нашкрайв1941–1945гг. 

Обобщение. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-технический прогресс. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения на 

карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование 

новых независимых государств во второй половине ХХ в. Процессы глобализации и развитие 

национальных государств. 

СтраныСеверной Америкии Европывовторой половинеХХ–началеXXI в. 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (НАТО и ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриальногообщества.Обществопотребления.Демократыиреспубликанцыувласти: 
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президентыСШАиповоротыполитическогокурса.Социальныедвижения(борьбапротиврасовой 

сегрегации, за гражданские права, выступления против войны во Вьетнаме). Внешняя политика 

СШАво второй половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской 

Федерацией. 

СтраныЗападной Европы.Экономическаяи политическаяситуациявпервыепослевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористыи консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). «Бурные 

шестидесятые».«Скандинавскаямодель»социально-экономическогоразвития.Падениедиктатурв 

Греции,Португалии,Испании.Экономическиекризисы1970-х–начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половинеХХ – начале XXI в. 

Революции второй половины 1940-х гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развития в 1950-е гг. Выступления в ГДР (1953 г.), 

Польшеи Венгрии (1956 г.). Югославская модель социализма. Пражская весна 1968 г.и ее 

подавление.Движение«Солидарность»вПольше.ПерестройкавСССРистранывосточногоблока. 

Революции 1989–1990 гг. в странах Центральнойи Восточной Европы. Распад ОВД, СЭВ. 

Образование новых государствна постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославиии война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейскихгосударстввXXIв.(экономика,политика,внешнеполитическаяориентация, 

участие в интеграционных процессах). 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Обретениенезависимостии выборпутейразвитиястранамиАзиии Африки. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьба и 

провозглашение национальных государств в регионе. Китай: провозглашение республики; 

социалистический эксперимент; Мао Цзэдуни маоизм; экономические реформы конца 1970-х – 

1980-х гг.и их последствия; современное развитие.Разделение Вьетнама и Кореи на государства с 

разным общественно-политическим строем. Индия: провозглашение независимости; курс Неру; 

внутренняя и внешняя политика современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от пораженияк лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 

СтраныБлижнегоВостокаиСевернойАфрики.Турция:политическоеразвитие,достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале 

XXI в. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и возникновение диктатур. Организация Африканского единства. Система апартеида на 

юге Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

СтраныЛатинскойАмерики вовторой половинеХХ–началеXXI вв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХ в.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. 

Националреформизм. Революция на Кубе. Диктатурыи демократизация в странах Латинской 

Америки.Революцииконца1960-х–1970-хгг.(Перу,Чили,Никарагуа).«Левыйповорот»вконце ХХ в. 

МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ– началеXXIвв.Основныеэтапы 
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развития международных отношений во второй половине 1940-х – 2020-х гг. Международные 

кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская 

война, войны в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис. Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-х – первой половине 1970-х гг. 

Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договоро нераспространении ядерного 

оружия(1968).Пражскаявесна1968г.ивводвойскгосударств–участниковОВДвЧехословакию. 

Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, четырехстороннее 

соглашениепоЗападномуБерлину).Договорыобограничениистратегическихвооружений(ОСВ). 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979 г.). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращиваниестратегическихвооружений.АмериканскийпроектСОИ.Провозглашениесоветской 

концепции нового политического мышления в 1980-х гг. Революции 1989–1991 гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы,их внешнеполитические последствия. Распад СССР и 

восточного блока. Российская Федерация – правопреемник СССР на международной арене. 

Образование СНГ. 

МеждународныеотношениявконцеХХ–началеXXIв.Отбиполярногокмногополюсному миру. 

Региональная и межрегиональная интеграция. Россияв современном мире: восстановление 

лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций Китая на 

международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое сообщество и 

роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитиенаукиикультурыво второйполовинеХХ–началеXXIвв. 

Развитие науки во второй половине ХХ – начале XXI в. (ядерная физика, химия, биология, 

медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в мирных целях. 

Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. 

Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современныймир. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродных ресурсови экологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременном мире. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945–2022гг. 

Введение. 

СССР в1945–1991 гг. 

СССР в1945–1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация 

армии.Социальнаяадаптацияфронтовиков.Репатриация.Ростбеспризорностиирешениепроблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономикии переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский 

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

потребительском рынке. Колхозный рынок. 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». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

РоствлиянияСССРнамеждународнойарене.Началохолоднойвойны.ДоктринаТрумэна. 
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План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (НАТО). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

СССРвсередине1950-х–первойполовине1960-хгг. 

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

советском руководстве. Переход политического лидерствак Н.С. Хрущеву. Первые признаки 

наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и разоблачение 

культаличностиСталина.РеакциянадокладХрущевавстранеимире.Началореабилитациижертв 

массовых политических репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение 

депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение единоличной 

власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярныеформыдосуга.Неофициальнаякультура.Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. 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. 

Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управленияк совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальнойи профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научногои инженерного труда. 

ХХII съезд КПСС и Программа построения коммунизма в СССР. Воспитание «нового 

человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. Социальные 

программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое жилищное 

строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняяполитика.СССРистраныЗапада.Международныевоенно-политическиекризисы, 

позицияСССРистратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берлинскийкризис1961 г., 

Карибский кризис 1962 г.). СССРи мировая социалистическая система. Распад колониальных 

систем и борьбаза влияние в странах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С. Хрущева. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х–начале1980-хгг. 

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

Десталинизацияиресталинизация.Экономическиереформы1960-хгг.Новыеориентирыаграрной 

политики. Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов 

развития. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса 

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

Советские научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса 

(ТЭК). 

Повседневность вгородеи вдеревне.Рост социальной мобильности.Миграциянаселенияв 

крупные города и проблема неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. 

Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и экономическое развитие союзных 

республик. Общественные настроения. Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефицит и очереди. 

Развитие физкультурыиспортавСССР.XXIIлетниеОлимпийскиеигры1980г.вМоскве. 
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Литератураиискусство:поискиновыхпутей.Авторскоекино.Авангардноеискусство.Неформалы 

(КСП, движение КВН и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. Судебные 

процессы. Цензураи самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание 

международной напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и 

снижение международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США. Политика разрядки. 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. 

Политикаперестройки.РаспадСССР(1985–1991гг.). 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-политическойсферах. 

Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветскойэкономики.М.С. 

Горбачев и его окружение: курсна 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. 

Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

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

Либерализацияцензуры.Общественныенастроенияи дискуссии вобществе.Отказ от догматизма в 

идеологии. Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. 

Отношениек войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. Изменения в советской внешней политике. 

ОдносторонниеуступкиЗападу.РоспускСЭВиОрганизацииВаршавскогодоговора.Объединение 

Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение 

холодной войны. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПССи ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистских 

настроений. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, 

Молдавия. Позиции республиканских лидерови национальных элит. 

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

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

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

УсилениецентробежныхтенденцийиугрозыраспадаСССР.Декларацияогосударственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. Ново-Огаревский процесс и 

попыткиподписанияновогоСоюзногодоговора.«Парадсуверенитетов».Референдумосохранении 

СССР.Превращениеэкономическогокризисавстраневведущийполитическийфактор.Нарастание 

разбалансированности в экономике. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 г.: 

конфискационнаяденежнаяреформа,трехкратноеповышениегосударственных цен,пустыеполки 

магазинов. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧПи защитники Белого 

дома. Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССРна 

международной арене. 
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Нашкрайв1945–1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2022 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падениежизненногоуровнянаселения.Безработица.Черныйрынокикриминализацияжизни.Рост 

недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации.УказБ.Н.Ельцина№1400иегооценкаКонституционнымсудом.Возможностьмирного 

выхода из политического кризиса. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Всенародное 

голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация Советов и создание 

новойсистемыгосударственногоустройства.ПринятиеКонституцииРоссии1993г.иеезначение. 

Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения 

федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-егг.Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспорта 

продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации 

(далее–СМИ).Свободапредпринимательскойдеятельности.Возможностьвыездазарубеж.Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССРна международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- 

политическое сотрудничествов рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные 

политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. 

ОбострениеситуациинаСеверномКавказе.ВторжениетеррористическихгруппировоквДагестан. 

Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

РоссиявХХIв.:вызовывремени и задачи модернизации. 

Политические и экономические приоритеты. Вступление в должность Президента В.В. 

Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных последствий 1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугрозаиборьбасней.Урегулирование 

кризисавЧеченской Республике.Построение вертикали властии гражданскоеобщество. Военная 

реформа. 

Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, роль 

нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильностии преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012 г.и переизбрание на 

новыйсрокв2018г.ВхождениеКрымавсоставРоссиииреализацияинфраструктурных проектов 
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в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало конституционной 

реформы (2020 г.). 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальнаяи профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Начало 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спортаи здорового образа 

жизни и их результаты. XXII Олимпийскиеи XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мирапо футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходовразныхслоевнаселения.Постановкагосударствомвопросаосоциальнойответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно- 

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX – начале XXI вв. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000 г.) и ее реализация. Постепенное восстановление 

лидирующих позиций России в международных отношениях. Современная концепция российской 

внешней политики. Участиев международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с международным терроризмом и в 

преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). Приближение военной инфраструктуры 

НАТО к российским границам и ответные меры. Односторонний выход СШАиз международных 

соглашений по контролю над вооружениями и последствиядля России. Создание Россией нового 

высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России.Приднестровье.РоссиявусловияхнападенияГрузиинаЮжнуюОсетиюв2008г.(операция по 

принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. 

Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. 

Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие направления политики России. 

Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014 г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россия в борьбе с коронавирусной пандемией, оказание помощи зарубежным странам. Мир 

и процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX – начале XXI вв. Повышение общественной 

ролиСМИиИнтернета.Коммерциализациякультуры.Ведущиетенденциивразвитииобразования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессиии 

повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры:литературы,киноискусства,театра,изобразительногоискусства.Процессыглобализации и 

массовая культура. 

Нашкрайв1992–2022гг. 

Итоговое обобщение. 
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Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднего 

общегообразования 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияистории относятся: 

1) в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории 

традиций гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции 

обучающегося как активного и ответственного члена российского общества; осознание 

исторического значения конституционного развития России, своих конституционных прав и 

обязанностей, уважение законаи правопорядка; принятие традиционных национальных, 

общечеловеческих гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять 

идеологииэкстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминациипосоциальным,религиозным, 

расовым, национальным признакам; готовность вести совместную деятельность в интересах 

гражданского общества, участвоватьв самоуправлении в образовательной организации; умение 

взаимодействоватьс социальными институтами в соответствии с их функциямии назначением; 

готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

2) в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой языки культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) в сфере духовно-нравственного воспитания: личностное осмыслениеи принятие 

сущностиизначенияисторическисложившихсяиразвивавшихсядуховно-нравственныхценностей 

российского народа; сформированность нравственного сознания, этического поведения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясьна морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего;ответственноеотношение к 

своим родителям, представителям старших поколений, осознание значения создания семьи на 

основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся 

культурном многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды 

искусства, традиции и творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное воздействие 

искусства; осознание значимостидля личности и общества наследия отечественного и мирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; эстетическое отношение к 

миру, современной культуре, включая эстетикубыта, научного и технического творчества, спорта, 

труда, общественных отношений; 

5) в сфере физического воспитания: осознание ценности жизнии необходимости ее 

сохранения(в том числе на основе примеров из истории);представление обидеалах гармоничного 

физического и духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 

6) в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности как источника развития человека и общества; уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности человека; представлениео разнообразии существовавших в прошлом и 

современных профессий; формирование интереса к различным сферам профессиональной 

деятельности; готовность совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованиюи самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

7) в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия 

людей с природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность 

экологической культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природнойисоциальнойсреды,осознаниеглобальногохарактераэкологическихпроблем;активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 
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8) в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развитияисторической науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в поликультурном 

мире; осмысление значения историикак знания о развитии человека и общества, о социальном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; совершенствование языковой и читательской 

культуры как средства взаимодействия между людьми и познания мира; овладение основными 

навыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма,готовностькосуществлению 

учебной проектно-исследовательской деятельностив сфере истории; 

9) в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания 

(включая способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях 

между людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в 

известных исторических ситуациях); саморегулирования, включающего самоконтроль, умение 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным 

изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей 

стремление к достижению цели и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя 

из своих возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в 

определенных обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные 

отношениясдругимилюдьми,регулироватьспособвыражениясвоихсужденийиэмоцийсучетом 

позицийи мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерные черты и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учетом анализа имеющихся ресурсов; 

вноситькоррективывдеятельность,оцениватьсоответствиерезультатовцелям. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала,объекта; 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

осуществлять анализобъектавсоответствии спринципомисторизма,основными 

процедурами исторического познания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравнивать события,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщиечертыи 

различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием; 

определять новизну и обоснованность полученного результата; 

представлятьрезультатысвоейдеятельностивразличныхформах(сообщение,эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияработать синформациейкакчасть 

познавательных универсальных учебных действий: 
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осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

исторические источники, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и другие) – извлекать, 

сопоставлять, систематизироватьи интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о 

достоверности и значении информации источника (по предложеннымили самостоятельно 

сформулированным критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различияих свидетельств; 

использоватьсредствасовременныхинформационныхикоммуникационныхтехнологийс 

соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 

создаватьтекстывразличныхформатахсучетомназначенияинформации ицелевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременном 

мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,выявляя 

сходствоиразличиевысказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точкузрения в устномвысказывании, письменномтексте; 

владеть способами общения и конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; 

аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтныеситуации. 

Уобучающегосябудут сформированыумениясовместной деятельности: 

осознавать на основе исторических примеров значение совместной деятельности людей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, в 

том числе на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; 

проявлятьтворчествоиинициативувиндивидуальнойикоманднойработе; 

оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Уобучающегосябудут сформированы умениявчастирегулятивных универсальных учебных 

действий: 

владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы: выявлять 

проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ решения, 

последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексиюи самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятиесебяи других:осознавать своидостиженияислабыестороныв учении,общении, 

сотрудничестве со сверстниками и людьми старшего поколения; принимать мотивы и аргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования обеспечивают: 

1) понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXI в., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики,индустриализациииколлективизациивСоюзеСоветскихСоциалистическихРеспублик, 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов,освоениякосмоса;пониманиепричиниследствийраспадаСССР,возрожденияРоссийской 

Федерациикакмировойдержавы,воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперации 

наУкраинеидругихважнейшихсобытийХХ–началаXXIв.;особенностиразвитиякультуры 
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народовСССР (России); 

2) знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

исторических личностей, внесших значительный вклад в социально-экономическое, политическое 

и культурное развитие России в ХХ – начале XXI в.; 

3) умениесоставлятьописание(реконструкцию)вустнойиписьменнойформеисторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории Россиии всемирной истории ХХ – 

начала XXI вв. и их участников, образа жизни людейи его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала,в том числе, используя источники разных типов; 

4) умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов; 

систематизировать историческую информацию в соответствиис заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

5) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в ХХ – начале XXI вв.; определять современников 

исторических событий истории Россиии человечества в целом в ХХ – начале XXI вв.; 

6) умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

РоссииизарубежныхстранХХ–началаXXIв.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информацию при 

работес историческими источниками; 

7) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXI вв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач; оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности; 

8) умениеанализироватьтекстовые,визуальныеисточникиисторическойинформации,втом 

числе исторические карты/схемы, по истории Россиии зарубежных стран ХХ – начала XXI вв.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставления учебных проектовпо 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

9) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России; 

10) умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при 

защите Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

11) знаниеключевыхсобытий,основныхдати этаповистории России и мирав ХХ–начале 

XXI вв.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 

Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне 

среднего общего образования является усвоение обучающимися знаний и формирование умений, 

которые составляют структуру предметного результата. 

Формирование умений, составляющих структуру предметных результатов, происходит на 

учебном материале, изучаемом в 10–11 классах с учётом того,что достижения предметных 

результатовпредполагаетнетолькообращениекисторииРоссииивсемирнойисторииХХ–начала XXI 

вв., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам истории нашей страны с древнейших 

времен до начала XX в. При планировании уроков истории следует предусмотреть повторение 

изученных ранее исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических 

личностей России, связанных с актуальным историческим материалом урока. 
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Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе; 

5) СССРв1945–1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

6) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХIв. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-Вашингтонскаясистема.Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие; 

3) Втораямироваявойна:причины, участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьи обществовгодывойны.Решающий вкладСССРв Победу; 

5) Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. Современный мир: глобализация и 

деглобализация. Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему.  

 

 

Предметныерезультатыизученияисториив10классе 

Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданской войны, новой экономической 

политики,индустриализациииколлективизациивСоюзеСоветскихСоциалистическихРеспублик, 

решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно-технологических 

успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическуюправду. Данныйрезультатдостижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914–1945гг.,объяснятьихособую 

значимостьдляисториинашей страны; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительных 
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событий, явлений, процессов истории России 1914–1945 гг.,их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1914–1945гг.,выявлятьпопытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914–1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

историческихличностей,внесшихзначительныйвкладвсоциально-экономическое,политическое и 

культурное развитие Россиив 1914–1945 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1914–1945гг.,события, 

процессы,вкоторых ониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1914–1945 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914–1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914– 

1945гг.и их участников,образажизни людейи егоизменениявНовейшую эпоху;формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснятьсмыслизученных/изучаемыхисторическихпонятийитерминовизистории 

России, и всемирной истории 1914–1945 гг., привлекая учебные текстыи (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, 

при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1914–1945 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристикуисторических личностей сописаниеми оценкой их 

деятельности;характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссииидругихстранахв1914–1945 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры1914–1945гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприемовсоздания 

памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информациииз истории 

России и всемирной истории 1914–1945 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1914–1945 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованыдля подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулироватьаргументыдляподтвержденияилиопровержениясобственнойили 
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предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 

1914–1945 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914– 

1945 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщей истории1914–1945гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1914– 1945 

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку(хронологии,принадлежности кисторическимпроцессам,типологическимоснованиями 

другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректности 

сравнениясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссиии 

зарубежных странв1914–1945гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

историиРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.посамостоятельноопределеннымкритериям;на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 

истории родногокрая и истории Россиив 1914–1945 гг.; определятьсовременниковисторических 

событий истории Россиии человечества в целом в 1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1914–1945 

гг.; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1914–1945 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных стран1914–1945 гг., оценивать их полноту и достоверность, соотносить с 

историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информациюпри 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирной 

истории 1914–1945 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которыхидетречьидругие,соотноситьинформациюписьменногоисточникасисторическим 
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контекстом; 

определять наосновеинформации,представленной вписьменномисторическомисточнике, 

характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоисторииРоссииизарубежных 

стран 1914–1945 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссииизарубежных стран 

1914–1945 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории Россиии зарубежных стран 

1914–1945 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., делать выводы; 

использоватьисторическиеписьменныеисточникиприаргументациидискуссионныхточек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпоистории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставления учебных проектовпо 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале(с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточникеисторической 

информации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)историиРоссиии 

зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

отвечатьна вопросыпосодержаниютекстовогоисточника историческойинформациипо 

историиРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.исоставлятьнаегоосновеплан,таблицу,схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловными 
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знаками, характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории 

расселения народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые 

события, явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказыватьоб 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторических 

картах (схемах) по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; оформлять результаты 

анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

наоснованииинформации,представленнойнакарте/схемепоисторииРоссииизарубежных 

стран 1914–1945 гг., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстояния и другое), социально-экономическихи геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схемепо истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., с информациейиз аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информациии статистической 

информации по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914–1945 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастияв 

подготовке учебных проектов по истории России 1914–1945 гг.,в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страныкак многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связаннымсисториейРоссииизарубежныхстран1914–1945гг.,создаватьустныемонологические 

высказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сферыиситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны, 
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значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран1914–1945 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории Россиии мира в 1914–1945 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции; 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны; 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности; 

4) Великая Отечественная война 1941–1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

По учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество; 

2) Межвоенныйпериод.Революционнаяволна.Версальско-Вашингтонскаясистема.Страны 

мира в 1920-е гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германскийнацизм.Народныйфронт.Политика«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие; 

3) Втораямироваявойна:причины, участники,основныесражения,итоги; 

4) Властьи обществовгодывойны.Решающий вкладСССРв Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знанийи умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщейистории 

1914–1945 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914– 

1945 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914– 

1945 гг., 

делать выводы о тенденциях развития своей страны и других стран в данный период; 

характеризоватьместо,обстоятельства,участников,результатыипоследствияважнейших 

исторических событий,явлений,процессовисторииРоссии1914–1945гг. 

 

Предметныерезультатыизученияисториив11классе 

Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг., знание достижений страныи ее народа; умение характеризовать 

историческое значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; понимание 

причин и следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединенияКрымасРоссией,специальнойвоеннойоперации наУкраинеи другихважнейших 
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событий1945–2022гг.;особенности развитиякультурынародовСССР(России). 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связанос усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением противостоять 

попыткамфальсификацииистории,отстаиватьисторическуюправду. Данныйрезультатдостижим при 

комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1945–2022гг.,объяснятьихособую 

значимостьдляисториинашей страны; 

определятьиобъяснять(аргументировать)своеотношениеиоценкунаиболеезначительных 

событий, явлений, процессов истории России 1945–2022 гг.,их значение для истории России и 

человечества в целом; 

используязнанияпоисторииРоссииивсемирнойистории1945–2022гг.,выявлятьпопытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945–2022 гг. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вкладв социально- 

экономическое, политическое и культурное развитие Россиив 1945–2022 гг. 

Достижениеуказанногопредметногорезультатавозможноприкомплексномиспользовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знанийоб исторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1945–2022гг.,события, 

процессы,вкоторых ониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов 

истории России 1945–2022 гг., оценивать значение их деятельностидля истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945–2022 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности 

исторических личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945– 

2022гг.и их участников,образажизни людейи егоизменениявНовейшую эпоху;формулировать и 

обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием фактического 

материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснятьсмыслизученных(изучаемых)историческихпонятийитерминовизистории 

России,ивсемирнойистории1945–2022гг.,привлекая учебные тексты 

и (или) дополнительные источники информации; корректно использовать исторические 

понятия и термины в устной речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945–2022 гг. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристикуисторических личностей сописаниеми оценкой их 

деятельности;характеризоватьусловияиобразжизнилюдейвРоссииидругихстранахв1945–2022 гг., 

анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлятьописаниепамятниковматериальнойихудожественнойкультуры1945–2022гг., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры,определятьжанр,стиль,особенноститехническихихудожественныхприемовсоздания 

памятников культуры; 



505  

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информациииз истории 

России и всемирной истории 1945–2022 гг. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с использованием фактического материала свое отношение к 

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 

1945–2022 гг.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственнойили 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории Россиии всемирной истории 

1945–2022 гг.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную 

позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945– 

2022 гг.; систематизировать историческую информациюв соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщей истории1945–2022гг.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссииизарубежныхстран1945– 2022 

гг. события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку(хронологии,принадлежности кисторическимпроцессам,типологическимоснованиями 

другим); 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности(корректности) 

сравнениясобытий,явлений,процессов,взглядовисторическихдеятелейисторииРоссиии 

зарубежных странв1945–2022гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

историиРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.посамостоятельноопределеннымкритериям;на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторические аналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризоватьих итоги; соотносить события 

истории родногокрая и истории Россиив 1945–2022 гг.; определятьсовременниковисторических 

событий истории Россиии человечества в целом в 1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временны́е связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежныхстран1945–2022 

гг.; 
определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1945–2022 гг. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

Россииизарубежныхстран1945–2022гг.,оцениватьихполнотуидостоверность,соотноситьс 
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историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную информациюпри 

работе с историческими источниками. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

различатьвидыписьменныхисторическихисточниковпоисторииРоссииивсемирной 

истории 1945–2022 гг.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг., время и место его создания, события, явления, процессы, о 

которых идет речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим 

контекстом; 

определять наосновеинформации,представленной вписьменномисторическомисточнике, 

характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоисторииРоссииизарубежных 

стран 1945–2022 гг.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссииизарубежных стран 

1945–2022 гг. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотносить содержание исторического источника по истории Россиии зарубежных стран 

1945–2022 гг. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., делать выводы; 

использоватьисторическиеписьменныеисточникиприаргументациидискуссионныхточек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится и 

другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический источник; 

проводитьатрибуциювизуальныхиаудиовизуальныхисторическихисточниковпоистории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых 

для изучения событий (явлений, процессов) истории Россиии зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

наосновезнанийпоисториисамостоятельноподбиратьдостоверныевизуальныеисточники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории Россиии зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории, оценивать полноту и достоверность информации с точки 

зрения ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставления учебных проектовпо 

новейшейистории,втомчисленарегиональномматериале(сиспользованиемресурсовбиблиотек, 
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музееви других). 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

определятьнаосновеинформации,представленнойвтекстовомисточникеисторической 

информации,характерныепризнакиописываемыхсобытий(явлений,процессов)историиРоссиии 

зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

отвечатьна вопросыпосодержаниютекстовогоисточника историческойинформациипо 

историиРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.исоставлятьнаегоосновеплан,таблицу,схему; 

узнавать,показыватьиназыватьнакарте(схеме)объекты,обозначенныеусловными 

знаками,характеризоватьисторическоепространство(географическиеобъекты,территории 

расселениянародов,государства,местарасположенияпамятниковкультурыидругие),изучаемые 

события,явления,процессыисторииРоссииизарубежных стран1945–2022гг.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартойирассказыватьоб 

исторических событиях, используя историческую карту; 

сопоставлять,анализироватьинформацию,представленнуюнадвухилиболееисторических 

картах/схемахпоисторииРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.;оформлятьрезультатыанализа 

исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте (схеме) по истории России и 

зарубежныхстран1945–2022гг.,проводитьсравнениеисторическихобъектов(размерытерриторий 

стран,расстоянияидругое),социально-экономическихигеополитических условийсуществования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) по истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., с информациейиз аутентичных исторических 

источников и источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основании визуальных источников исторической информациии статистической 

информации по истории России и зарубежных стран1945–2022 гг. проводить сравнение 

исторических событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945–2022 гг. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастияв 

подготовке учебных проектов по истории России 1945–2022 гг.,в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

проявление уважения к историческому наследию народов России. 

Достижениеданногопредметногорезультатапредполагаетиспользованиеметодовобучения и 

воспитания. Основой достижения результата является понимание обучающимися особенностей 

развития нашей страныкак многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомствос культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защиты Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
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участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, 

связаннымсисториейРоссииизарубежныхстран1945–2022гг.,создаватьустныемонологические 

высказыванияразнойкоммуникативнойнаправленностивзависимостиотцелей,сферыиситуации 

общения с соблюдением норм современного русского языка и речевого этикета. 

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг., осознаватьи понимать ценность сопричастности своей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народов нашей 

страны в событиях, явлениях, процессах истории Россиии зарубежных стран 1945 – 2022 гг.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945–2022 гг., выявлять в 

исторической информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту 

исторической правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народапри защите 

Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945–2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Поучебномукурсу«История России»: 

1) СССРв1945–1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 
«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза; 

2) Российская Федерация в 1992–2022 гг. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в ХХIв. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.Воссоединение с 

Крымом и Севастополем. Специальная военная операция. Место России в современном мире. 

По учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма.Экономическ

ие и политические изменения в странах Запада; 

2) Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинскойАмерики. Научно-

техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество; 

3) Современныймир:глобализацияидеглобализация.Геополитическийкризис2022г.иего 

влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

указывать хронологические рамки основных периодов отечественнойи всеобщей истории 

1945–2022 гг.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945– 

2022 гг.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1945– 

2022 гг., делать выводы о тенденциях развития своей страныи других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России1945–2022 гг. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«История» (базовый 

уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределениечасоввтематическомпланированиипокаждойтемебудетпрописанона 
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начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 
Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

10 класс 

1.  Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

Введение.Понятие«Новейшеевремя».Хронологическиерамки и 
периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – 

началеXXIвв.КлючевыепроцессыисобытияНовейшейистории. 

Место России в мировой истории ХХ – начала XXI вв. 
Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

121.3.1.1.1.МирвначалеХХв.Развитиеиндустриального 

общества. Технический прогресс. Изменение социальной 

структуры общества. Политические течения: либерализм, 
консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочееи 

социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIX в. Империализм. Национализм. 
Старыеи новые лидеры индустриального мира. Блоки великих 

держав:Тройственныйсоюз,Антанта.Региональныеконфликтыи 
войнывконцеXIX–началеХХвв. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 
предметником в зависимости 

отнагрузкипоучебномуплану 

на текущий учебный год в 
рабочей программе учителя 

2. 121.3.1.1.2. Первая мировая война (1914–1918). Причины 

Первой мировой войны. Убийство в Сараево. Нападение Австро- 

Венгрии на Сербию. Вступлениев войну европейских держав. 

Цели и планы сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. 
Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе 

войны.Изменениявсоставевоюющихблоков(вступлениеввойну 

Османскойимперии,Италии,Болгарии).Четвернойсоюз.Верден. 
Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. 

Новые методы ведения войны. Власть и общество в годы войны. 
Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

переселения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны. Объявление СШАвойны Германии. 

БоинаЗападномфронте.РеволюциявРоссииивыходСоветской 
России из войны. Капитуляция государств Четверного союза. 

Политические,экономическиеисоциальныепоследствияПервой 
мировойвойны. 

 

3.  Мирв1918–1939гг. 

 Отвойныкмиру. 
Распадимперийиобразованиеновыхнациональныхгосударств в 

Европе. Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. 

Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция. Версальско-Вашингтонская 

система. 

Революционные события 1918–1919 гг. в Европе. Ноябрьская 

революцияв Германии. Веймарская республика. Образование 
Коминтерна. Венгерская советская республика. 
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4. 121.3.1.2.2.СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-е гг. 
Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход 

лейбористовк власти в Великобритании. Зарождение 

фашистского движения в Италии;Б. Муссолини. Приход 
фашистов к власти и утверждение тоталитарного режимав 

Италии. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой 

экономическийкризис1929–1933гг.иначалоВеликойдепрессии. 
Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). 

Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. 
Альтернативныестратегиивыходаизмировогоэкономического 

кризиса. Становление нацизма в Германии. НСДАП; А. Гитлер. 

Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии 
(политическая система, экономическая политика, идеология). 

Нюрнбергские законы. Подготовка Германии к войне. 

Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920– 

1930-х гг. 
Борьба против угрозы фашизма. Тактика единого рабочего 

фронтаи Народного фронта. Приход к власти и политика 

правительств Народного фронта во Франции, Испании. 
Франкистскиймятежи гражданская война вИспании (участники, 

основныесражения).Позицииевропейскихдержаввотношении 

Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. 

Поражение Испанской Республики. 

 

5. 121.3.1.2.3.СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918–1930-егг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой 

Республики. Курс преобразований М. Кемаля Ататюрка. Страны 

ВосточнойиЮжнойАзии.Революция1925–1927гг.вКитае. 
РежимЧанКайшиигражданскаявойна скоммунистами. 

«Великий поход» Красной армии Китая. Национально- 

освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг. Индийский 
национальный конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910–1917 гг., ее итоги и значение. 

Реформыиреволюционныедвижениявлатиноамериканских 
странах.НародныйфронтвЧили. 

 

6. 121.3.1.2.4. Международные отношения в 1920–1930-х гг. 

Версальскаясистемаиреалии1920-хгг.ПланыДауэсаиЮнга. 

Советскоегосударствовмеждународныхотношенияхв1920-хгг. 

(Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло, выход СССР из 

дипломатической изоляции). Пакт Бриана–Келлога. «Эра 
пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-х гг. Агрессия Японии 

против Китая (1931–1933). Итало-эфиопская война (1935 г.). 
Инициативы СССР по созданию системы коллективной 

безопасности. Агрессивная политика Германии в Европе 

(оккупация Рейнской зоны, аншлюс Австрии). Судетский кризис. 

Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 
«умиротворения»агрессора. Создание оси Берлин– Рим – Токио. 

Японо-китайская война. Советско-японские конфликты у оз. 

Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговоры 
вМоскве.Советско-германскийдоговороненападениииего 
последствия. 
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7. 121.3.1.2.5.Развитиекультурыв1914–1930-х гг. 
Научные открытия первых десятилетий ХХ в. (физика, химия, 

биология, медицина и другие). Технический прогресс в 1920– 
1930-х гг. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и 

художественной культуре. Основные направления в искусстве. 
Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

ВедущиедеятеликультурыпервойтретиХХв.Кинематограф 

1920–1930-х гг. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. 
Олимпийское движение. 

 

8.  Втораямироваявойна. 
 Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой 

войны. Нападение Германии на Польшу и начало 
мировойвойны.Стратегическиепланыглавныхвоюющихсторон. 

Разгром Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско- 

финляндская война и ее международные последствия. Захват 
ГерманиейДаниииНорвегии.РазгромФранциииеесоюзников. 

Битва за Британию. Агрессия Германии и ее союзников на 
Балканах. 

 

9. 121.3.1.3.2. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны и 

войны на Тихом океане. Нападение Германии на СССР. Планы 
Германии в отношении СССР; план «Барбаросса», план «Ост». 

НачалоВеликойОтечественнойвойны.Ходсобытийнасоветско- 

германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл- 

Харбор, вступление США в войну. Формирование 
Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

 

10. 121.3.1.3.3. Положение в оккупированных странах. «Новый 

порядок». Нацистская политика геноцида, холокост. 
Концентрационныелагеря.Принудительнаятрудоваямиграция и 

насильственные переселения. Коллаборационизм. Движение 
Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

 

11. 121.3.1.3.4. Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. 

Курскаябитва.ВойнавСевернойАфрике.Высадкасоюзнических 
войсквИталииипадениережимаМуссолини.Переломввойнена 

Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». 

 

12. 121.3.1.3.5. Разгром Германии, Японии и их союзников. 
Открытие второго фронта в Европе, наступление союзников. 

Военные операции Красной Армиив 1944–1945 гг., их роль в 

освобождении стран Европы. Восстания против оккупантов и их 

пособников в европейских странах. Конференции руководителей 
ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская 

конференция. Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. 

Капитуляция Германии. Роль СССРв разгроме нацистской 
Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская 

конференция. Создание ООН. 

ЗавершениемировойвойнынаДальнемВостоке.Американские 

атомныебомбардировкиХиросимыиНагасаки.ВступлениеСССР 
ввойнупротивЯпонии,разгромКвантунскойармии.Капитуляция 

Японии. Нюрнбергский трибунали Токийский процесс над 

военнымипреступникамиГерманиииЯпонии.ИтогиВторой 
мировойвойны. 

 

13. 121.3.1.4. Обобщение. 

ИсторияРоссии.1914–1945гг. 

Введение. Россия в начале ХХ в. 
РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийской революции 

(1914–1922 гг.). 
121.3.2.1.2.РоссиявПервоймировойвойне(1914–1918гг.). 
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 121.3.2.1.3. Великая российская революция (1917–1922 гг.). 
121.3.2.1.4.Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

121.3.2.1.5. Гражданская война и ее последствия. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериода Гражданской войны. 
 Нашкрайв1914–1922гг. 

 

14. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 

121.3.2.2.1.СССРвгодынэпа(1921–1928гг.). 

 СоветскийСоюзв1929–1941гг. 
Культурноепространствосоветскогообществав1920– 1930-е гг. 
 ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егг. 

 

15. 121.3.2.2.5.Нашкрайв1920–1930-егг. 
Великая Отечественная война (1941–1945 гг.) 121.3.2.3.1. Первый 

период войны (июнь 1941 – осень 1942 г.) 

121.3.2.3.2.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943гг.) 
121.3.2.3.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

 Победа СССР в Великой Отечественной войне. 

Окончание Второй мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) 
 Нашкрайв1941–1945гг. 

 

16. 121.3.2.4. Обобщение.  

 

№ 

п/п 

Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимых 

на освоение каждой темы 

11 класс 

1.  Всеобщаяистория.1945–2022гг. 
 Введение. Мир во второй половине ХХ – начале XXI в. Научно-

технический прогресс. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в зависимости 
отнагрузкипоучебномуплану 

на текущий учебный год в 

рабочей программе учителя 

2. 121.4.1.2.СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовине 

ХХ – начале XXI в. 

3. 121.4.1.2.1. Соединенные Штаты Америки. Послевоенный 

экономический подъем. Развитие постиндустриального общества. 

4. 121.4.1.2.2.СтраныЗападнойЕвропы.Экономическаяиполити- 

ческая ситуация в первые послевоенные годы. Научно-техническая 

революция. 

5.  Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXI вв.: 

проблемы и пути модернизации. 

Обретение независимости и выбор путей развития странами Азии 
и Африки. 

 СтраныВосточной,Юго-ВосточнойиЮжнойАзии. 

6.  Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: 
политическое развитие, достижения и проблемы модернизации. 

Иран: реформы 1960–1970-х гг.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

 Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения 
независимости («год Африки», 1970–1980-е гг.). Выбор путей 

развития. Попытки утверждения демократических режимов и 

возникновение диктатур. Организация Африканского 
единства.СистемаапартеиданаюгеАфрикииеепадение. 
Сепаратизм.ГражданскиевойныиэтническиеконфликтывАфрике. 

 

7. 121.4.1.4.СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ– 

началеXXI вв. 

 

8. 121.4.1.5.МеждународныеотношениявовторойполовинеХХ– 

началеXXIвв.Основныеэтапыразвитиямеждународныхотношений во 

второй половине 1940-х – 2020-х гг. 
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9. 121.4.1.6.РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ– 

началеXXI вв. 
 

10.  Современныймир. 
Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных ресурсов и 

экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 
 Обобщение. 

 

11. ИсторияРоссии.1945–2022гг. Введение. 

 СССРв1945–1991гг. 
 СССРв1945–1953гг. 
СССР в середине 1950-х – первой половине 1960-х гг. 121.4.2.1.3. 

Советское государство и общество в середине 1960-х – 

начале1980-хгг. 
121.4.2.1.4.Политикаперестройки.РаспадСССР(1985–1991гг.). 

121.4.2.1.5. Наш край в 1945–1991 гг. 
121.4.2.1.6.Обобщение. 

 

12.  РоссийскаяФедерацияв1992–2022гг. 
 СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 
 Россия в ХХI в.: вызовы времени и задачи 

модернизации. 

 Нашкрайв1992–2022гг. 
121.4.2.3.Итоговоеобобщение. 

 

Итогоза11 класс  

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(углублённыйуровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «История» (углублённый уровень) (предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по истории, 

история) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программыпо истории и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по истории 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по истории разработана на основе положенийи требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, а также с учетом 

рабочей программы воспитания. 

Местопредмета«История»всистемеобщегообразованияопределяетсяегопознавательным и 

мировоззренческим значением, вкладомвстановление личности молодого человека. 

Историяпредставляет собирательную картину жизни людей во времени, их социального, 

созидательного, нравственногоопыта.Онаслужит важнымресурсомсамоидентификации личности 

вокружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. История дает 

возможностьпознанияипониманиячеловекаиобществавсвязипрошлого,настоящегоибудущего. 

Общейцельюшкольногоисторическогообразованияявляетсяформированиеиразвитие 

личностиобучающегося,способного ксамоидентификациииопределениюсвоихценностных 

ориентировна основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные уменияв учебной 

исоциальнойпрактике.Даннаяцельпредполагаетформирование уобучающихсяцелостной 

картины российской и мировой истории, понимание места и роли России в мире, важности вклада 

каждогоеёнарода,егокультурывобщуюисториюстраныимировуюисторию,формирование 

личностнойпозиции поотношениюкпрошломуинастоящемуОтечества. 

Приразработкерабочейпрограммыпоисторииучительможетиспользоватьматериалы 
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всероссийского просветительского проекта«Без срока давности», направленные на сохранение 

исторической памяти о трагедии мирного населения в СССР и военных преступлений нацистов в 

годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Задачиизученияисториинавсехуровняхобщегообразованияопределяютсяфедеральными 

государственными образовательными стандартами. 

Для уровня среднего общего образования (10–11 классы) предполагается при сохранении 

общей с уровнем основного общего образования структуры задач расширение их по следующим 

параметрам: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, соответствующей условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX–XXI вв.; 

воспитаниеобучающихсявдухепатриотизма,уваженияксвоемуОтечеству– 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формированиеисторическогомышления,тоестьспособности расс 

матривать события и явления с точки зрения их исторической обусловленности и 

взаимосвязи, в развитии, в системе координат «прошлое – настоящее – будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие 

учебно-проектной деятельности, в углубленных курсах – приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности (сопоставление 

различных версий и оценок исторических событий и личностей, определение и выражение 

собственногоотношения,обоснованиепозицииприизучениидискуссионныхпроблемпрошлогои 

современности); 

развитие практики применения знаний и умений в социальной среде, общественной 

деятельности, межкультурном общении; 

в углубленныхкурсах–элементыориентациинапродолжениеобразованияворганизациях 

профессиональногообразованиягуманитарногопрофиля(Концепцияпреподаванияучебногокурса 

«История России» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные образовательные программы. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Распределение учебных часов по учебным курсам отечественнойи всеобщей истории, а 

такжеобобщающегоучебногокурсаисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.представлено в 

таблице 1. 

Таблица1 

Распределениеучебных часовпо учебнымкурсамотечественной 

ивсеобщейистории,обобщающегоучебногокурсаисторииРоссиисдревнейшихвремендо 1914 г. 

 

Класс 
Всеобщая 

история(ч) 

История 

России(ч) 

Обобщающееповторениепо курсу 

«ИсторияРоссиисдревнейшихвремендо 1914 

г.» (ч) 

10 класс 34 102 – 

11 класс 24 78 34 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

Введение.Понятие«Новейшеевремя».ХронологическиерамкиипериодизацияНовейшей 
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истории.ИзменениемиравХХ–началеXXIв.КлючевыепроцессыисобытияНовейшей истории. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны (рекомендуется изучать данную тему 

объединено с темой «Россия в Первой мировой войне(1914–1918)» курса истории России). 

МирвначалеХХв.Развитиеиндустриальногообщества.Техническийпрогресс.Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм, консерватизм, социал- 

демократия, анархизм. Рабочееи социалистическое движение. Профсоюзы. 

Мир империй – наследие XIXв. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Российские 

предложения о разоружении. Гаагские конвенции. Региональные конфликты и войны в конце XIX 

– начале ХХ в. 

Перваямироваявойна(1914–1918).ПричиныПервоймировойвойны.СитуациянаБалканах. 

УбийствовСараево.НападениеАвстро-ВенгриинаСербию.ВступлениеввойнуГермании,России, 

Франции, Великобритании, Японии, Османской империи. Цели и планы сторон. Сражение на 

Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их роль в общем ходе войны. 

Изменения всоставе воюющих блоков: вступлениеввойнуИталии, Болгарии. ПоражениеСербии. 

Четверной союз. Верденское сражение. Битва на Сомме. Ютландское морское сражение. 

Вступление в войну Румынии. 

Людинафронтахивтылу.Националистическаяпропаганда.Новыеметодыведениявойны. 

Мобилизационная экономика военного времени. Власть и общество в годы войны. Положение 

населения в тылу воюющих стран. Вынужденные переселения, геноцид. Рост антивоенных 

настроений. 

Завершающий этап войны. Объявление США войны Германии. Боина Западном фронте. 

Революция 1917г. в России и выход Советской Россиииз войны. Капитуляция государств 

Четверного союза. Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой 

войны. 

Мирв1918–1939гг. 

От войны к миру. 

Планы послевоенного устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная 

конференция. Версальская система. Лига Наций. Вашингтонская конференция. 

Распад империй и революционные события 1918 – начала 1920-х гг. Образование новых 

национальных государств в Европе после распада Российской, Австро-Венгерской, Османской 

империй.Великаяроссийскаяреволюцияиеевлияниенамировуюисторию.Революционнаяволна 

1918–1919гг. в Европе. Ноябрьская революция в Германии. Веймарская республика. Создание 

Коминтерна. Венгерская советская республика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористовк власти в 

Великобритании.ЗарождениефашистскогодвижениявИталии,Б.Муссолини.Приходфашистовк 

власти и утверждение тоталитарного режимав Италии. Установление авторитарных режимов в 

странах Европы. 

Стабилизация 1920-х гг. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929– 

1933гг.иначалоВеликойдепрессии.Проявленияисоциально-политическиепоследствиякризиса. 

«Новый курс» Ф.Д.Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление 

нацизмавГермании.НСДАП.А.Гитлер.Приходнацистовквласти.НацистскийрежимвГермании 

(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Рост числа авторитарных режимов в Европе. 

Борьбапротивугрозыфашизма.ТактикаединогорабочегофронтаиНародногофронта.VII 

конгресс Коминтерна. Приход к власти и политика правительств Народного фронта во Франции, 

Испании. Франкистский мятежи Гражданская война в Испании (участники, основные сражения, 

итоги).Позиции европейских державвотношении Испании.Советскаяпомощь Испании.Оборона 

Мадрида. Поражение Испанской республики. 

СтраныАзии в1918–1930-хгг. 
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Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой республики. Курс преобразований 

М.КемаляАтатюрка.СтраныВосточнойиЮжнойАзии.Революция1925–1927гг.вКитае.Режим 

ЧанКайшиигражданскаявойнаскоммунистами.«Великийпоход»КраснойармииКитая.Япония: 

наращивание экономического и военного потенциала, начало внешнеполитической агрессии. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939гг. Индийский национальный 

конгресс. М.К. Ганди. 

СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиХХв. 

Мексиканская революция. Реформы и революционные движенияв латиноамериканских 

странах. Народный фронт в Чили. 

Международныеотношенияв1920–1930-хгг. 

Версальская система и реалии 1920-х гг. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-х гг. Пакт Бриана–Келлога.«Эра пацифизма». 

Нарастаниеагрессиивмирев1930-хгг.АгрессияЯпониипротивКитая(1931–1933).Итало- 

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 

АгрессивнаяполитикаГерманиивЕвропе(оккупацияРейнскойзоны,аншлюсАвстрии).Судетский 

кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Политика «умиротворения» агрессора. 

СозданиеосиБерлин–Рим–Токио.Японо-китайскаявойна.Советско-японскиеконфликтыуозера 

Хасан и реки Халхин-Гол. Британско-франко-советские переговорыв Москве. Советско- 

германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914–1930-хгг. 

НаучныеоткрытияпервыхдесятилетийХХв.(физика,химия,биология,медицинаидругие). 

Технический прогрессв1920–1930-хгг. Изменениеобликагородов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

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

Ведущие деятели культуры первой трети ХХв. Кинематограф 1920–1930-х гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Вторая мировая война (рекомендуется изучать данную темуобъединенно с темой «Великая 

Отечественная война (1941–1945)» курса истории России). 

Начало Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Стратегические планы 

главных воюющих сторон. Нападение Германии на Польшуи начало мировой войны. Разгром 

Польши.ПрисоединениекСССРЗападнойБелоруссиииЗападнойУкраины.Блицкриг. «Странная 

война».Советско-финляндская война и ее международные последствия. Захват Германией Дании и 

Норвегии. Разгром Франции, разделение страны (германская оккупация северной части страны, 

правительство Виши на юге). Битва за Британию. Вторжение войск Германии и ее союзников на 

Балканы. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение 

Германии на СССР. Начало Великой Отечественной войны. Планы Германии в отношении СССР 

(план «Барбаросса», план «Ост»). Ход событийна советско-германском фронте в 1941г. 

ФормированиеАнтигитлеровскойкоалиции.Атлантическаяхартия.Ленд-лиз.Нападениеяпонских 

войскна Перл-Харбор, вступление США в войну. 

Положение в оккупированных странах. Нацистский «новый порядок». Политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

переселения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления: участники, цели и формы борьбы. 

Восстания в нацистских лагерях. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Войнав Северной 

Африке. Сражение при Эль-Аламейне. Высадка союзнических войскв Италии и падение режима 

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

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронтав Европе, 

наступление союзников. Военные операции Красной Армиипо освобождению стран Европы в 

1944–1945гг. Освободительные восстания против оккупантов и их пособников в европейских 

странах. Ялтинская конференция руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции. 

Разгром военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистскойГерманиииосвобождениинародовЕвропы.Потсдамскаяконференция.СозданиеООН. 
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Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войну против Японии, разгром Квантунской армии. 

КапитуляцияЯпонии.НюрнбергскийтрибуналиТокийскийпроцесснадвоеннымипреступниками 

Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. Роль государств и народов в Победе над 

нацизмоми милитаризмом. Решающий вклад СССР в Победу Антигитлеровской коалициии в 

процесс послевоенного мирного урегулирования. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1914–1945гг. 
Введение.ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииРоссии1914–1945гг. Россия в 

годы Первой мировой войны и Великой российской революции. 

РоссиявПервой мировойвойне (1914–1918). 

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

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Участие Россиив военных 

действиях 1914–1917гг. Боевые действия на австро-германскоми Кавказском фронтах, 

взаимодействиессоюзникамипоАнтанте.Брусиловскийпрорывиегозначение.Массовыйгероизм 

воинов. Национальные подразделенияи женские батальоны в составе русской армии. Людские 

потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. 

Власть,экономикаиобществовусловияхвойны.Милитаризацияэкономики.Формирование 

военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизмаи восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армиии создание общественных организаций помощи 

фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабженияв городе и 

разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастаниеэкономическогокризисаисменаобщественныхнастроений:отпатриотического 

подъема к усталости от войны и отчаянию. Кадровая чехардав 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. Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние 

большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великаяроссийская революция1917–1922 гг.1917год: от ФевралякОктябрю. 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

созданияСоветскогоСоюза.Триосновныхэтапа:Февральскаяреволюция,Октябрьскаяреволюция, 

Гражданская война. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономическогои политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершенность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. 

Основныеэтапыи хронология революционных событий 1917г. Февраль –март: восстаниев 

Петроградеипадениемонархии.КонецРоссийскойимперии.Реакциязарубежом.Откликивнутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет 

рабочихи солдатских депутатов и его декреты. Весна–лето 1917г.: зыбкое равновесие 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В.И.Лениным. Июльский кризис и 

конец двоевластия. Православная церковь. Поместный собор и восстановление патриаршества. 

ВыступлениеКорниловапротивВременногоправительства.ПровозглашениеРоссииреспубликой. 

СвержениеВременногоправительстваивзятиевластибольшевиками25октября(7ноября)1917г. 

Созданиекоалиционногоправительствабольшевиковилевыхэсеров.В.И.Ленинкакполитический 

деятель. 

Первыереволюционныепреобразования большевиков. 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятиябольшевиковвполитической,экономическойисоциальнойсферах.Борьбазаармию. 
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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. 

СозывиразгонУчредительногособрания. 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. ВЦИК Советов. 

Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного 

хозяйства (ВСНХ) и территориальных совнархозов. 

Первая Конституция РСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаи еепоследствия. 

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

Украина,Поволжье,Урал,Сибирь,ДальнийВосток,СеверныйКавказиЗакавказье,СредняяАзия. 

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.Выступлениелевыхэсеров.Красныйибелыйтеррор,ихмасштабы.Убийствоцарской 

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 Россиии ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 

1921–1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны. 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещениюиПролеткульта.Нагляднаяагитацияимассоваяпропагандакоммунистическихидей. 

«Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и 

кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Ликбезы. 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. 

Комитетыбеднотыиростсоциальнойнапряженностивдеревне.Кустарныепромыслыкаксредство 

выживания. Голод, черный рынок и спекуляция. Изъятие церковных ценностей. 

Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановкина психологию 

населения. 

Наш край в 1914–1922 гг. 

СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 

СССР в годы нэпа (1921–1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод1921–1922гг. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстанияв Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие. 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике 

(нэп).Использованиерыночныхмеханизмовитоварно-денежныхотношенийдляулучшения 
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экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. Иностранные 

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

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения 

научной организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания Героя Труда(1927 

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

ПредпосылкиизначениеобразованияСССР.ПринятиеКонституцииСССР1924г.Ситуация 

вЗакавказьеиСреднейАзии.Созданиеновыхнациональныхобразованийв1920-егг.Политика 

«коренизации» и борьба по вопросуо 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. Ситуация в партиии 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 

материнстваидетства.Борьбасбеспризорностьюипреступностью.Организациядетскогодосуга. Меры 

по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. 

Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки.Сельскохозяйственныекоммуны,артели и 

ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

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

Форсированная индустриализация: региональнаяи 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 1932–1933гг. как следствие 

коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой.Горьковскийавтозавод.СталинградскийиХарьковскийтракторныезаводы,Турксиб. 

Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. 

ИностранныеспециалистыитехнологиинастройкахСССР.Форсированиевоенногопроизводства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденцийв экономике. 

Результаты,ценаииздержкимодернизации.ПревращениеСССРваграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации. 

УтверждениекульталичностиСталина.Малые«культы»представителейсоветскойэлитыи 

региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской политики. Органы 

госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение цензуры. «История ВКП(б). 

Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом. Введение паспортной 

системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938гг. «Враг народа». Национальные операции 

НКВД. Результаты репрессий на уровне регионови 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. Пропагандаи реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920–1930-егг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическоечванство».Падениетрудовойдисциплины.Разрушениетрадиционной 
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морали.Отношениексемье,браку,воспитаниюдетей.Советскиеобрядыипраздники.Наступление 

нарелигию.«Союзвоинствующихбезбожников».ОбновленческоедвижениевЦеркви.Положение 

нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьбас безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературеи архитектуре. Футуризм. 

Конструктивизм.Достижениявобласти киноискусства.Культурнаяреволюцияи ееособенности 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.Престижностьвоеннойпрофессииинаучно-инженерноготруда.Учреждениезвания 

Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 

Становлениесоветскойкультурыиееосновныехарактеристики.Созданиетворческихсоюзовиих роль 

в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как художественный метод. 

Литератураи кинематограф1930-хгг.Культурарусскогозарубежья. 

Наука в 1930-егг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, 

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

Формирование национальной интеллигенции. 

Общественныенастроения.Повседневность1930-хгг.Снижениеуровнядоходовнаселения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в 

город: последствия вынужденного переселенияи миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досугв городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно- 

спортивные организации. Материнство и детствов 1930-егг. Жизнь в деревне. Трудодни. 

Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

ВнешняяполитикаСССР в1920–1930-егг. 

Внешняя политика: откурсанамировую революцию кконцепциипостроения социализмав 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема царских 

долгов. Договор в Рапалло. Выход СССРиз международной изоляции. Вступление СССР в Лигу 

Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Мюнхенский договор 1938г.и угроза 

международной изоляции СССР. Заключениедоговора о ненападении междуСССР и Германией в 

1939г. Зимняя война с Финляндией. Включениев состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии, 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

Нашкрайв1920–1930-хгг. 

Великая Отечественная война (1941–1945). 

Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.). 

План«Барбаросса».Соотношениесилпротивниковна22июня1941г.ВторжениеГермании и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, представителей 

всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайныемеры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны.И.В.Сталин–Верховныйглавнокомандующий.Рольпартиивмобилизациисилнаотпор врагу. 

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

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

молниеносной войны (блицкрига). 
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БитвазаМоскву. Наступлениегитлеровских войск:Москванаосадномположении.Парад7 

ноября1941г.наКраснойплощади.Переходвконтрнаступлениеиразгромнемецкойгруппировки под 

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

Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги и значение Московской битвы. 

БлокадаЛенинграда.Героизмитрагедиягражданскогонаселения.Эвакуацияленинградцев. 

Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеи транспорте. 
Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 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. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Праведникинародовмира.Восстаниявнацистских 

лагерях. Развертывание партизанского движения. 

Кореннойпереломвходевойны(осень 1942– 1943 г.). 

Сталинградскаябитва.Германскоенаступлениевесной–летом1942г. Поражениесоветских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. Дом Павлова. Окружение неприятельской 

группировкиподСталинградоминаступлениенаРжевскомнаправлении.Разгромокруженныхпод 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сраженияподПрохоровкойиОбоянью.Переходсоветскихвойсквнаступление.Итогиизначение 

Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом–осенью 1943 г. 

Залиниейфронта.Развертываниемассовогопартизанскогодвижения.Антифашистское 

подпольевкрупныхгородах.Значениепартизанскойиподпольнойборьбыдляпобедынадврагом. 

Сотрудничествосврагом(коллаборационизм):формы,причины,масштабы.Созданиегитлеровцамиво

инскихформированийизсоветскихвоеннопленных.Русскаяосвободительная 

армияидругиеантисоветскиенациональныевоенныеформированиявсоставевермахта.Судебные 

процессынатерриторииСССРнадвоеннымипреступникамиипособникамиоккупантовв1943– 

1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщини подростков в 

промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь 

населения фронту. Добровольные взносыв фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины 

навойне. Письмасфронтаи нафронт. Повседневностьвсоветскомтылу. Военная дисциплинана 

производстве. Карточная системаи 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 в годы войны. Песня «Священная война» – призывк 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученыев условиях войны. 

Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и 

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

престолмитрополитаСергия(Страгородского)в1943г.Патриотическоеслужениепредставителей 

религиозных конфессий. Культурные и научные связис союзниками. 

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

Французскийавиационныйполк«Нормандия–Неман»,атакжепольскиеичехословацкиевоинские 

части на советско-германском фронте. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944– 

сентябрь1945г.). 
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Завершение освобождения территории СССР. Освобождение Правобережной Украины и 

Крыма. Операция «Багратион»: наступление советских войскв Белоруссии, освобождение 

Прибалтики. 

Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной 

Армии.БоевоесодружествоКраснойАрмииивойскстранАнтигитлеровскойкоалиции.Встречана 

Эльбе. 

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Капитуляция 

Германии. Репатриация советских граждан в ходе войныи после ее окончания. 

Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССРнад Германией в 1944– 

1945гг.Восстановлениехозяйствавосвобожденныхрайонах.Началосоветскогоатомногопроекта. 

Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации репрессированных 

народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный собор 1945 г. 

Антигитлеровская коалиция. Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 

1945г.:основныерешенияидискуссии.ОбязательствоСоветскогоСоюзавыступитьпротивЯпонии.Пот

сдамскаяконференция.СудьбапослевоеннойГермании.Политикаденацификации, 

демилитаризации,демонополизации,демократизации(четыре«Д»).Решениепроблемырепараций. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии.Боевые действия в 

Маньчжурии,наСахалинеи Курильских островах.ОсвобождениеКурил.Ядерные бомбардировки 

японскихгородовамериканскойавиациейиихпоследствия. 

СозданиеООН.КонференциявСан-Францисковиюне1945г.УставООН.Истокихолодной 

войны. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский судебные 

процессы. 

ИтогиВеликойОтечественнойиВтороймировойвойны.РешающийвкладСССРвПобеду 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

мира. Влияние всемирно-исторической Победы СССР на развитие национально-освободительного 

движения в странах Азиии Африки. 

Нашкрайв1941–1945гг. 

Обобщение. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

Введение. 

Мир во второй половине ХХ – начале XXIв. Научно-технический прогресс. Переход от 

индустриального к постиндустриальному, информационномуобществу. Изменения на карте мира. 

Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. Образование новых 

независимых государств во второй половине ХХв. Процессы глобализации и развитие 

национальныхгосударств.Событияконца1980-х–начала1990-хгг.вСССРистранахЦентральной и 

Восточной Европы. Концепции нового миропорядка. 

СтраныСеверной Америкии Европывовторой половинеХХ–началеXXIв. 

Отмиракхолоднойвойне.РечьУ.ЧерчиллявФултоне.ДоктринаТрумэна.ПланМаршалла. 

РасколГерманиииобразованиедвух германскихгосударств.Формированиедвух блоков(НАТОи ЕС, 

СЭВ и ОВД). Биполярный мир. 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Демократы и республиканцы у власти: президенты США и 

повороты политического курса. Социальные движения (борьба против расовой сегрегации, за 

гражданские права, выступления против войныво Вьетнаме). Внешняя политика США во второй 

половине ХХ – начале XXI в. Развитие отношений с СССР, Российской Федерацией. 

СтраныЗападной Европы.Экономическаяи политическаяситуациявпервыепослевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторыв Великобритании. Политические системы и лидеры европейских 

странвовторойполовинеХХ–началеXXIв.«Скандинавскаямодель»социально-экономического 
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развития. «Бурные шестидесятые». Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. 

Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. Предпосылки и этапы 

европейской интеграции. Европейский союз (структура, формы экономического и политического 

сотрудничества, эволюция). 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине ХХ – начале XXIв. 

Революциивторойполовины1940-хгг.иустановлениекоммунистическихрежимов.Достиженияи 

проблемы социалистического развития в 1950-егг. Выступления в ГДР (1953), Польше и Венгрии 

(1956). Поиски своего пути в странах региона. Югославская модель социализма. Пражская весна 

1968г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в Польше. Перестройка в СССР и страны 

восточного блока. События 1989–1991гг. в странах Центральной и Восточной Европы, изменения 

в политическом развитии, экономических системах. Распад Варшавского договора, СЭВ. 

Образование новых государств на постсоветском пространстве. Разделение Чехословакии. Распад 

Югославии и война на Балканах. Агрессия НАТО против Югославии. Развитие 

восточноевропейских государств в XXIв.: экономика, политика, внешнеполитическая ориентация, 

участие в интеграционных процессах. 

Страны Азии, Африки во второй половине ХХ – начале XXIв.: проблемы и пути 

модернизации. 

Страны Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. Освободительная борьбаи 

провозглашение национальных государств в регионе. Выбор путей развития. Проблемы 

внешнеполитической ориентации. Китай: гражданская война, провозглашение республики, 

социалистический эксперимент, Мао Цзэдун и маоизм, экономические реформы конца 1970-х – 

1980-хгг.иихрольвмодернизациистраны,современноеразвитиеимеждународныйстатусКитая. 

РазделениеВьетнамаиКореинагосударствасразнымобщественно-политическимстроем.Индия: 

провозглашение независимости, курс Неру, начало ускоренной индустриализации, внутренняя и 

внешняя политика современного индийского государства. 

Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. Восстановление 

суверенитета страны. Японское экономическое чудо. Успехи модернизации. Новые 

индустриальные страны (Сингапур, Южная Корея). 

Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, процесс 

модернизации. Иран: реформы 1960–1970-х гг., исламская революция. Афганистан: смена 

политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор путей развития, 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце ХХ – начале 

XXIв. «Арабская весна» и смена политических режимов в начале 2010-х гг. Гражданская война в 

Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год 

Африки», 1970–1980-егг.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимов и установление диктатур. Система апартеида на юге Африки и ее падение. Сепаратизм. 

Гражданские войныи этнические конфликты в Африке. 

СтраныЛатинскойАмерики вовторой половинеХХ–началеXXIв. 

Положение стран Латинской Америки в середине ХХв.: проблемы внутреннего развития, 

влияние США. Аграрные реформы и импортозамещающая индустриализация. Национал- 

реформизм. Революция на Кубе. Диктатурыи демократизация в странах Латинской Америки. 

Революцииконца1960-х–1970-хгг.(Перу,Чили,Никарагуа).Правоавторитарныедиктатуры. 

«Левыйповорот»вконцеХХ– началеXXIв. 

Международныеотношениявовторой половинеХХ–началеXXIв. 

Основныеэтапыразвитиямеждународныхотношенийвовторойполовине1940-х–2020- х гг. 

Международные кризисы и региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинский кризис, 

Корейская война, война в Индокитае, Суэцкий кризис, Кубинский кризис). Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядкамеждународнойнапряженностивконце1960-х–первойполовине1970-хгг. 
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Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договоро нераспространении ядерного 

оружия(1968).Пражскаявесна1968г.ивводвойскгосударств–участниковОВДвЧехословакию. 

Доктрина Брежнева. Урегулирование германского вопроса (договоры ФРГ с СССР и Польшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении стратегических 

вооружений (ОСВ). Совещание по безопасности и сотрудничествув Европе (Хельсинки, 1975 г.). 

Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике холодной войны. 

Наращиваниестратегическихвооружений.АмериканскийпроектСОИ.Провозглашениесоветской 

концепции «нового политического мышления»в 1980-х гг. Революции 1989–1991гг. в странах 

Восточной Европы. Распад СССРи восточного блока. 

МеждународныеотношениявконцеХХ–началеXXIв.Отбиполярногокмногополюсному миру. 

Россия в современном мире. Тенденции и проблемы европейской интеграции. Региональная 

интеграция. Военные конфликты. Международный терроризм. 

Развитиенаукиикультурыво второйполовинеХХ–началеXXIв. 

Развитие науки во второй половине ХХв. (ядерная физика, химия, биология, медицина). 

Научно-техническая революция. Использование ядерной энергиив мирных целях. Достижения в 

области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и робототехники. Компьютерная 

революция. Интернет. 

Изменение условий труда и быта людей во второй половине ХХ – начале XXIв. Растущий 

динамизм движения человека во времени и пространстве. Распространение телевидения, развитие 

СМИ, их место в жизни современного общества, индивида. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины ХХ – начала XXIв.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература: поколенияи индивидуальности писателей. Развитие 

архитектуры: новые технологии, концепции, художественные решения. Живопись. Дизайн. 

Музыка:развитиетрадицийиавангардныетечения.Джаз.Рок-музыка.Кинематограф:технические 

достижения, жанровое многообразие. Киногерои как общественное явление. Массовая культура. 

Молодежная культура. Глобальное и национальноев современной культуре. 

Современныймир. 

Глобальныепроблемычеловечества.Существованиеираспространениеядерногооружия. 

Проблемаприродных ресурсови экологии.Проблемабеженцев.Эпидемиивсовременном мире. 

Глобализация,интеграцияипроблемынациональныхинтересов. 

Обобщение. 

ИсторияРоссии.1945–2022гг. 

Введение.ПериодизацияиобщаяхарактеристикаисторииСССР,России1945–начала2020- 

хгг. 
СССР в1945–1991 гг. 

СССР в1945–1953 гг. 

Влияниепоследствийвойнынасоветскуюсистемуиобщество.Послевоенныеожиданияи 

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 экономикии переориентация на 

выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

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

восстановлении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. 

Положениенапослевоенномпотребительскомрынке.Колхозныйрынок.Государственнаяи 

коммерческая торговля. Голод 1946–1947гг. Денежная реформаи отмена карточной системы 

(1947). 

Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные 

репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с космополитизмом. «Дело врачей». Дело Еврейского 

антифашистского комитета. Т. Лысенко и лысенковщина. 
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Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. 

Рост влияния СССР на международной арене. Первые шаги ООН. Начало холодной войны. 

Доктрина Трумэна. План Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и 

Центральной Европы. Взаимоотношениясо странами народной демократии. Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. 

Организация Североатлантического договора (НАТО). Созданиепо инициативе СССР 

Организации Варшавского договора. Война в Корее. 

Нашкрайв1945 –начале1950-хгг. 

СССРвсередине1950-х–первойполовине1960-хгг. 

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

советском руководстве. Переход политического лидерствак Н.С. Хрущеву. 

Первыепризнакинаступленияоттепеливполитике,экономике,культурнойсфере.XXсъезд 

партии и разоблачение культа личности Сталина. Реакцияна доклад Хрущева в стране и мире. 

Внутрипартийнаядемократизация.Началореабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.С.Хрущева от власти в 1957г. «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 1957г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Рольтелевиденияв 

жизниобщества.Легитимациямодыипопыткисозданиясоветскоймоды.Неофициальнаякультура. 

Неформальныеформыобщественнойжизни.Стиляги.Хрущевиинтеллигенция.Антирелигиозные 

кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздати тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». Попытки 

решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. 

Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало освоения 

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

женщины-космонавта В.В.Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской 

реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформывпромышленности.Переходототраслевойсистемыуправленияксовнархозам. 

Расширениеправсоюзныхреспублик. 

Изменениявсоциальнойипрофессиональнойструктуресоветскогообществакначалу1960- х гг. 

Преобладание горожан над сельским населением. Положениеи 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. Движениек 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. 

СССРистраныЗапада.Международныевоенно-политическиекризисы,позицияСССРистратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956г., Берлинский кризис 1961г., Карибский 

кризис1962г.). СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956г. Распад 

колониальной системы и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конец оттепели. Нарастание негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С.Хрущева.ОценкаХрущеваиегореформсовременниками 
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иисториками. 

Нашкрайв1953–1964 гг. 

Советскоегосударствои обществовсередине1960-х–начале1980-хгг. 

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». 

Попыткиизменениявекторасоциальнойполитики.Уровеньжизни:достиженияипроблемы. 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. 

Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной 

индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР 

статуса сверхдержавы. Рост масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного 

комплекса. 

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

СССР. Новосибирский Академгородок. Замедлениенаучно-технического прогресса в СССР. 

Отставание от Западав производительности труда. Лунная гонка с США. Успехи в математике. 

Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурноепространствоиповседневнаяжизнь.Повседневностьвгородеивдеревне.Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные городаи 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. Отношениек 

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

Дефициты и очереди. 

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

XXII летние Олимпийские игры 1980г. в Москве. Литератураи искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и другие). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А.Д.Сахаров и А.И.Солженицын. 

Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. 

Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкойи конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. Холодная войнаи мировые конфликты. Доктрина 

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

Достижениевоенно-стратегическогопаритетасСША.Политикаразрядки.СотрудничествосСША в 

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

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

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценках современникови историков. 

Нашкрайв1964–1985гг.(1часврамкахобщегоколичествачасовданнойтемы). Политика 

перестройки. Распад СССР (1985–1991). 

Нарастаниекризисныхявленийвсоциально-экономическойиидейно-политическойсферах. 

Резкоепадениемировыхценнанефтьиегонегативныепоследствиядлясоветской экономики. 

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

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформыв экономике, в политической 

игосударственной сферах. Законы о госпредприятиии об индивидуальной трудовой деятельности. 

Появлениекоммерческихбанков.Принятиезаконаоприватизации государственных предприятий. 

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

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

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

Вторая волна десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношениек 

войне в Афганистане. Неформальные политические объединения. 

«Новое мышление»М.С. Горбачева. Отказ от идеологической конфронтации двух систем и 

провозглашениеруководствомСССРприоритетаобщечеловеческихценностейнадклассовым 



527  

подходом.Изменениявсоветскойвнешнейполитике.ОдносторонниеуступкиЗападу.РоспускСЭВ и 

Организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение холодной войны. Отношение к М.С.Горбачевуи 

его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПССи ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов – высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы первой волны, их лидеры и 

программы. 

Подъем национальных движений, нагнетание националистическихи сепаратистских 

настроений.ПроблемаНагорногоКарабахаипопыткиеерешенияруководствомСССР.Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских лидерови национальных элит. 

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

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

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народных депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояниесоюзнойироссийскойвласти.ВведениепостаПрезидентаиизбраниеМ.С.Горбачева 

Президентом СССР. Избрание Б.Н.Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль 

«войны законов» (союзногои республиканского законодательства). Углубление политического 

кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

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

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации – предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-Огаревский 

процесс и попытки подписания нового Союзного договора. Парад суверенитетов. Референдум о 

сохранении СССРи введении поста Президента РСФСР. 

Превращениеэкономическогокризисавстраневведущийполитическийфактор.Нарастание 

разбалансированности в экономике. Государственныйи коммерческий секторы. Конверсия 

оборонных предприятий. 

Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991г.: конфискационная денежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов и усталость 

населения от усугубляющихся проблем на потребительском рынке. 

Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и о 

переходекрынку.Разработкасоюзнымироссийскимруководствомпрограммпереходакрыночной 

экономике. Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в 

государственно-конфессиональных отношениях. 

Попытка государственного переворота в августе 1991г. Планы ГКЧПи защитники Белого 

дома. Победа Б.Н. Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, 

создание Содружества Независимых Государств (СНГ). Реакция мирового сообществана распад 

СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россиякак преемник СССР на 

международной арене. 

Нашкрайв1985–1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992–2023 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). 

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

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

полномочийдляуспешногопроведенияреформ.Правительствореформатороввоглавес 

Е.Т.Гайдаром.Началорадикальныхэкономическихпреобразований.Либерализацияцен. 

«Шоковаятерапия».Ваучерная приватизация.Долларизация экономики. Гиперинфляция, ростцен 
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и падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности 

осуществления реформ в регионах России. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцинаот 21 сентября 1993 г. №1400 и 

его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. 

Трагические события осени 1993 г.в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции России 

1993г. и ее значение. Полномочия Президента Российской Федерации как главы государства и 

гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. Итоги 

радикальных преобразований 1992–1993 гг. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношенийв1990-егг.Подписание 

Федеративного договора (1992 г.) и отдельных соглашений центра с республиками. Договор с 

Республикой Татарстан как способ восстановления федеративных отношений с республикой и 

территориальной целостности страны. Взаимоотношения центра и субъектов Российской 

Федерации. Опасность исламского фундаментализма. Военно-политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных 

займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономикиот мировых цен на 

энергоносители.Ситуациявроссийскомсельскомхозяйствеиувеличениезависимостиотэкспорта 

продовольствия. Финансовые пирамидыи залоговые аукционы. Вывод денежных активов из 

страны. Дефолт 1998 годаи его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Общественные настроенияв зеркале 

социологических исследований. Представления о либерализмеи демократии. Проблемы 

формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода предпринимательской 

деятельности.Возможностьвыездазарубеж.Кризисобразованияинауки.Социальнаяполяризация 

обществаисменаценностныхориентиров.Безработицаидетскаябеспризорность.«Новыерусские» и 

их образ жизни. Решение проблем социально незащищенных слоев. 

Проблемырусскоязычногонаселениявбывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия – правопреемник СССРна международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странамиЗапада.ПодписаниеДоговораСНВ-2(1993г.).ВступлениеРоссиив«Большуюсемерку». 

Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое 

сотрудничествов 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 1996г. Правительства В.С.Черномырдина и Е.М.Примакова. Обострение 

ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок в Дагестан. Выборы в 

Государственную Думу Россйской Федерации 1999 года. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Нашкрайв1992–1999 гг. 

РоссиявХХIв.:вызовывремени и задачимодернизации. 

Политическиеиэкономическиеприоритеты.ВступлениевдолжностьПрезидентаВ.В. 

Путинаисвязанныесэтиможидания.Началопреодолениянегативныхпоследствий1990-х гг. 

Основные направления внутренней и внешней политики. Государственная Дума. 

Многопартийность. Политические партиии электорат. Федерализм и сепаратизм. Создание 

Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение 

властныхполномочийцентраирегионов.Террористическаяугрозаиборьбасней.Урегулирование 

кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и гражданское общество. Военная 

реформа. Экономическое развитиев 2000-егг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии.Экономическийподъем1999–2007гг.икризис2008г.Структураэкономики,роль 
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нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005 г.) и 

продолжение (2018 г.) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А.Медведев, премьер-министр В.В.Путин. Основные направления внешней и 

внутренней политики. Проблема стабильностии преемственности власти. 

Избрание В.В. Путина Президентом Российской Федерации в 2012г.и переизбрание на 

новыйсрокв2018г.ВхождениеКрымавсоставРоссиииреализацияинфраструктурныхпроектов в 

Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и другие). Начало конституционной 

реформы (2020 г.). 

Человек и общество в конце XX – начале XXIв. Новый облик российского общества после 

распада СССР. Социальная и профессиональная структура. Занятость и трудовая миграция. 

Миграционная политика. Основные принципыи направления государственной социальной 

политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные реформы. Реформирование образования, 

культуры, наукии его результаты. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизнии тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни и ее результаты.XXII Олимпийские и XI Паралимпийские зимние игры в Сочи (2014 г.), 

успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для российского спорта. 

Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру(2018 г.). 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры 

доходовразныхслоевнаселения.Общественныепредставленияиожиданиявзеркалесоциологии. 

Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. Военно- 

патриотические движения. Марш «Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (2020 г.). 

ВнешняяполитикавконцеXX– началеXXIвв. 

Утверждение новой Концепции внешней политики Российской Федерации (2000 г.) и ее 

реализация. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной 

борьбе с терроризмоми в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в 

борьбесмеждународнымтерроризмомивпреодолениивнутриполитическогокризиса(с2015г.). 

Приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границами ответные меры. 

Односторонний выход США из международных соглашенийпо контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Формирование Единого 

экономическогопространства(ЕЭП)иЕвразийскогоэкономическогосоюза(ЕАЭС).Газовыеспоры 

сУкраиной.МиротворческиемиссииРоссии.Приднестровье.РоссиявусловияхнападенияГрузии на 

Южную Осетиюв 2008 г. (операция по принуждению Грузии к миру). 

Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в Совет Европы. Сотрудничество России со 

странами ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой 

двадцатки». Дальневосточноеи другие направления политики России. Сланцевая революция в 

США и борьбаза передел мирового нефтегазового рынка. 

Государственный переворот на Украине 2014г. и позиция России. Воссоединение Крыма и 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Введение СШАи их союзниками политических и экономических санкций 

против Россиии их последствия. Специальная военная операция на Украине. 

Россия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, оказание помощи зарубежным 

странам. Мир и процессы глобализации в новыхусловиях. Международный нефтяной кризис2020 

г. и его последствия. 
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Религия,наукаи культураРоссии вконцеXX–началеXXIвв. 

Повышение общественной роли СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие 

тенденции в развитии образования и науки. Реформа Академии наук. Модернизация 

образовательной системы. Основные достижения российских ученых и недостаточная 

востребованность результатов их научной деятельности. 

Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни страны. Предоставление Церкви 

налоговых льгот. Передача государством зданийи предметов культа для религиозных нужд. 

Особенностиразвитиясовременнойхудожественнойкультуры:литературы,киноискусства, 

театра, изобразительного искусства. Процессы глобализациии массовая культура. 

Наш край в 2000 – начале 2020-х гг. (2 ч в рамках общего количества часов данной темы). 

Обобщающее повторение по курсу «История России с древнейших времен до 1914 г.». 

Обобщающееповторениеданногоучебногокурсапредназначено длясистематизации, 

обобщения и углубления знаний обучающихся по истории России и истории зарубежных стран с 

древнейших времен до 1914 г., а такжеформирования и развитие у обучающихся умений, 

представленных в ФГОС СОО. Высокая степень овладения предметными знаниями и умениями 

позволит выпускникам успешно пройти государственную итоговую аттестацию. 

Обобщающее повторение в 11 классе предполагает более высокий уровень теоретических 

рассуждений и обобщений по сравнению с изучением учебного материала по истории России и 

всеобщей истории на уровне основного общего образования, что означает совершенствование 

методики преподавания предметав направлении применения педагогических технологий, 

нацеленных на повышение эффективности обучения обучающихся, использование 

многофакторного подходак истории России и всеобщей истории, рассмотрение на уроках 

дискуссионных вопросов, использование элементов историографии на уроках и другое 

Преподаваниевсеобщей истории врамках обобщающего повторения в11 классеосуществляется в 

контекстеисторииРоссии,чтоозначает,чтовходепреподаванияисторииРоссииустанавливаются 

хронологические и пространственные связи между событиями истории России и истории 

зарубежных стран, проводятся исторические аналогии между событиями, явлениями, процессами 

истории России и всеобщей истории, их причинами и последствиями, выявляется общее и 

особенноевисторическомразвитииРоссииизарубежныхстран,определяютсяпричиныразличий. 

 

Федеральной рабочей программой рекомендовано следующее распределение учебного 

времени для повторения учебного курса «История России с древнейших времен до 1914 г.» 

Разделы Количествочасов 

IОтРусик Российскомугосударству 7 

IIРоссиявXVI–XVIIвв.:отвеликогокняжествак 
царству 

8 

IIIРоссиявконцеXVII–XVIIIвв.:отцарства к 
империи 

9 

IVРоссийскаяимпериявXIX–началеХХ вв. 10 

*Учитель-предметник в тематическом планировании корректирует количество часов в 

зависимости от своего тематического распределения разделов. 

 

Систематизация. 

Наряду с обзором событий, явлений, процессов, относящихся к отдельным периодам 

отечественной истории, правлениям, царствованиям, в ходе повторительного обобщения 

рекомендуется провести систематизацию фактографического и понятийного материала по 

сквозным линиям, сюжетам, позволяющим более целостно представить картинуистории Россиив 

ее самобытности и вместе с тем в связях с всеобщей историей. 

Русь и соседние племена, государства, народы: характер отношений, политика первых 

русских князей. 

ВнешниеугрозырусскимземлямвXIIIв.,противостояниеагрессии. 

Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV вв.). 
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ОбъединениерусскихземельвокругМосквы(XV–XVIвв.). 

РазвитиезаконодательствавединомРусском(Российском)государстве(XV–XVIIвв.). 

Становление и укрепление российского самодержавия (XV–XVIII вв.). 

Земскиесоборы,ихрольвисторииРоссии(XVI–XVIIвв.). Процесс 

закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

СоциальныевыступлениявРоссиивXVII–началеXХ в. 

ЧертыНовоговремени вэкономическомразвитииРоссии вXVII–XVIIIвв. 

ВнешняяполитикаРоссиивXVIII–XIXвв.БорьбаРоссиизавыход кБалтийскомуи 

Черному морям. Русско-турецкие войны (XVIII–XIX вв.). 

Крестьянскийвопросипопытки егорешениявРоссиивXIX в. 

ВластьиобществовРоссиивXVIII–началеXX в.:самодержавнаямонархия,эволюция 

отношений. 

Великиереформы1860–1870-хгг.:новыеперспективы. 

Индустриальное развитие и модернизационные процессы и Россиив XIX – начале XX в. 

Российские первооткрыватели, ученые, изобретатели XVII – начала ХХв.: место в истории 

Россиии всемирной истории. 

Развитие культуры в России в XVII – начале XXв.: традиции, новые веяния, обращение 

косновам национальных культур. Архитектурные стили в Россиив XVII – начале XX в. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднего общего 

образования 

В положениях ФГОС СОО содержатся требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения обучающимися учебных программ по общеобразовательным 

предметам. 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

осмысление сложившихся в российской истории традиций гражданского служения 

Отечеству; 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена современного российского общества; осознание исторического значения конституционного 

развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистическихи 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным, этническим признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордостиза свою страну, свой край, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

личностноеосмыслениеипринятиесущностиизначенияисторическисложившихсяи 
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развивавшихся духовно-нравственных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного российского общества; 

пониманиезначенияличноговкладавпостроениеустойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, 

осознаниезначениясозданиясемьи наосновепринятияценностейсемейной жизни всоответствии с 

традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

представлениеобисторическисложившемсякультурноммногообразиисвоейстраныи 

мира; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 

другихнародов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства; 

осознаниезначимостидляличностииобществанаследияотечественного имирового 

искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

способностьвыявлятьвпамятникаххудожественнойкультурыэстетическиеценностиэпох, к 

которым они принадлежат; 

эстетическоеотношениекокружающемумиру,современнойкультуре,включаяэстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

5) физическоговоспитания: 

формированиеценностногоотношениякжизнииздоровью; 

осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения; 

представлениеобидеалахгармоничногофизическогоидуховногоразвитиячеловекав 

исторических обществах и в современную эпоху; 

ответственноеотношениексвоемуздоровьюиустановканаздоровыйобраз жизни; 

6) трудовоговоспитания: 

пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовойдеятельности какисточника 

развития человека и общества; 

уважениектрудуи результатамтрудовойдеятельности человека; 

представлениеоразнообразиисуществовавшихвпрошломисовременныхпрофессий; 

формирование интереса к различным сферам профессиональной деятельности; 

готовностьсовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственные 

жизненные планы; 

мотивацияиспособностьксамообразованиюнапротяжениивсей жизни; 

7) экологического воспитания: 

осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой, его 

позитивных и негативных проявлений; 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейприроднойисоциальной 

среде; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвития 

историческойнаукииобщественнойпрактики; 

осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества,о социальном и 

нравственном опыте предшествовавших поколений; 

овладениеосновныминавыкамипознанияиоценкисобытийпрошлогоспозицийисторизма, 

готовностькосуществлениюучебнойпроектно-исследовательскойдеятельностивсфереистории; 

мотивациякдальнейшему, втомчислепрофессиональному,изучению истории. 

Изучениеисторииспособствует такжеразвитиюэмоциональногоинтеллектаобучающихся, в 

особенности – самосознания (включая способность осознавать на примерах исторических 

ситуацийрольэмоцийвотношенияхмеждулюдьми,пониматьсвоеэмоциональноесостояние, 
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соотнося его с эмоциями людей в известных исторических ситуациях), эмпатии (способность 

понимать другого человека, оказавшегося в определенных обстоятельствах), социальных навыков 

(способность выстраивать конструктивные отношения с другими людьми, регулировать способ 

выражения своих суждений и эмоций с учетом позицийи мнений других участников общения). 

В результате изучения истории на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

формулироватьпроблему,вопрос,требующийрешения; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяматериальныхинематери

альных ресурсов; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(вформетаблиц,схем,диаграмми других); 

выявлятьхарактерныепризнакиисторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего; 

сравнивать события,ситуации,определяяоснованиядлясравнения,выявляяобщиечертыи 

различия; 

формулироватьиобосновыватьвыводы. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлятьпоискновогознания,егоинтерпретацию,преобразованиеиприменениев 

различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебныхи социальных проектов; 

владетьключевыминаучнымипонятиямииметодамиработысисторическойинформацией; 

определятьпознавательнуюзадачу,намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбор 

историческогоматериала,объекта; 

осуществлять анализ объекта в соответствии с принципом историзма, основными 

процедурами исторического познания; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии целевой 

аудитории; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием,определятьновизну и 

обоснованность полученного результата; 

представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и других); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в 

современном общественном контексте; 

применять исторические знания и познавательные процедурыв интегрированных 

(междисциплинарных) учебных проектах, в том числе краеведческих. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

историческиеисточники,научно-популярнаялитература,Интернет-ресурсыидругие)–извлекать, 

сопоставлять, систематизироватьи интерпретировать информацию; 

представлять и использовать информационные особенности разных видов исторических 

источников, проводить критический анализ источника, высказывать суждение о достоверности и 

ценности содержащейся в нем информации(в том числе по самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различияих свидетельств; 

сопоставлятьоценкиисторическихсобытийиличностей,приводимыевнаучнойлитературе 

ипублицистике,объяснятьпричинырасхождениямнений; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдением правовых и этических норм, требований информационной безопасности. 
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Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлятьособенностивзаимодействиялюдейвисторическихобществахисовременном 

мире; 

участвоватьвобсуждениисобытийиличностейпрошлогоисовременности,втомчисле 

вызывающих разные оценки, определяя свою позицию и обосновываяее в ходе 

диалога;выражатьиаргументироватьсвоюточкузрениявустномвысказывании,письменномтек

сте; владеть способами общения и

 конструктивного взаимодействия, в том числе 

межкультурного,вшколеи социальномокружении. 
Уобучающегосябудут сформированыумениясовместной деятельности: 

осознаватьнаосновеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностикак 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьиосуществлятьсовместнуюработу,коллективныеучебныепроектыпо истории, в 

том числе на региональном материале; 

определятьсвоеучастиевобщейработеикоординироватьсвоидействиясдругимичленами 

команды; 

оцениватьполученныерезультатыисвойвкладвобщуюработу. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения;составлять 

план действий, определять способ решения; 

последовательнореализовыватьнамеченныйпландействий. 

У обучающегося будут сформированыумения самоконтроля, принятия себя и других 

какчасть регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлятьсамоконтроль,рефлексиюи самооценкуполученныхрезультатов; 

вноситькоррективывсвоюработусучетомустановленныхошибок,возникшихтрудностей; 

осознаватьсвоидостиженияислабыесторонывучении,вобщении,сотрудничествесо 

сверстниками и людьми старших 

поколений;признаватьсвоеправоиправодругихнао

шибки; 

вноситьконструктивныепредложениядлясовместногорешения учебныхзадач, проблем. 

Предметные результаты изучения предмета «История» на углубленном уровне согласно 

требованиям ФГОС СОО должны отражать: требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительные требования к результатам освоения углубленного курса. 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоениябазовогокурсаистории отражают: 

Понимание значимости России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах ХХ – начала XXIвв., знание достижений страны и ее народа, умение характеризовать 

историческое значение Великой октябрьской революции, Гражданской войны, Новой 

экономической политики (далее – нэп), индустриализации и коллективизации в Союзе Советских 

Социалистических республик (далее – СССР), решающую роль СССР в победенад нацизмом, 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса, понимание причин и 

следствий распада СССР, возрождения Российской Федерации как мировой державы, 

воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других важнейших 

событий ХХ – начала XXI вв., особенности развития культуры народов СССР (России). 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, 

историческихличностей,внесшихзначительныйвкладвсоциально-экономическое,политическое и 

культурное развитие России в ХХ – начале XXI вв. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устнойи письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории ХХ – 

начала XXIвв. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху, 

формулироватьи обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с использованием 

фактического материала, в том числе, используя источники разных типов. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов, 
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систематизироватьисторическуюинформациювсоответствиисзаданнымикритериями, 
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сравниватьизученныеисторическиесобытия,явления, процессы. 

Умениеустанавливатьпричинно-следственные, 

пространственные, временные связи исторических событий, явлений, процессов, 

характеризовать их итоги, соотносить события истории родного краяи истории России в ХХ – 

началеXXIвв.,определятьсовременниковисторическихсобытийисторииРоссииичеловечествав 

целом в ХХ – начале XXI вв. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по истории 

России и зарубежных странХХ – начала XXIвв., оценивать их полноту и достоверность, 

соотноситьс историческим периодом, выявлять общее и различия, привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIвв. в 

справочной литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения 

познавательных задач, оценивать полнотуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран ХХ – начала XXIвв., 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках, формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, приобретение опыта 

осуществленияпроектнойдеятельностивформеразработкиипредставления учебных проектовпо 

новейшей истории, в том числе – на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев). 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности на основе ценностей современного российского общества: идеалов 

гуманизма, демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, 

уважения к историческому наследию народов России. 

Умениезащищатьисторическуюправду,недопускатьумаленияподвиганародапризащите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в ХХ – начале 

XXIвв., выдающихся деятелей отечественнойи всемирной истории, важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров: 

1) по учебномукурсу«ИсторияРоссии»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

Нэп. Образование СССР. СССР в годы нэпа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941–1945гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

ОсвободительнаямиссияКраснойАрмии.ПобеданадЯпонией.РешающийвкладСССРвВеликую 

Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССРв1945–1991 гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. «Холодная война» и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

РоссийскаяФедерацияв1992–2022гг.СтановлениеновойРоссии.ВозрождениеРоссийской 

ФедерациикаквеликойдержавывХХIв.Экономическаяисоциальнаямодернизация.Культурное 

пространствоиповседневнаяжизнь.Укреплениеобороноспособности.ВоссоединениесКрымоми 

Севастополем. Специальная военная операция на Украине. Место России в современном мире. 
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2) по учебномукурсу«Всеобщаяистория»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны 

мирав1920-егг.«Великаядепрессия»иеепроявлениявразличныхстранах.«Новыйкурс»вСША. 

Германский нацизм. «Народный фронт». Политика «умиротворения агрессора». Культурное 

развитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. «Холодная война». Мировая система социализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. 

Развитие стран Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. 

Постиндустриальное и информационное общество. 

Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022г. и его 

влияние на мировую систему. 

Требованиякпредметнымрезультатамосвоенияуглубленногокурсадолжныдополнительно 

отражать результаты, достижение которых необходимо обучающимся для продолжения 

профильного образования в организациях професионального образования. 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах с древнейших времен до настоящего времени. 

Умениехарактеризоватьвкладроссийскойкультурывмировуюкультуру. 

Сформированность представлений о предмете, научныхи социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до настоящего времени. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до настоящего времени. 

Умениеобъяснятькритериипоискаисторическихисточниковинаходитьих,учитыватьпри 

работе специфику современных источников социальной и личной информации, объяснять 

значимость конкретных источников при изучении событий и процессов истории России и истории 

зарубежных стран, приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработке и представлении учебных проектов и 

исследованийпоновейшейистории,аргументированнокритиковатьфальсификацииотечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах 1914–1945 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы1914–1945гг., в которых 

проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах 1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России 1914–1945гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиум

ений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссии1914–1945гг.,составлять 
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развернутоеописаниепамятниковкультурыРоссии; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультуры1914–

1945гг.,составлятьописаниенаиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вкладроссийских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводитьпримерыиспользованияисторическойаргументациивсоциально-политическом 

контексте; 
характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиии зарубежных 

стран 1914–1945 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: называть 

датыважнейших событий и выделять этапывразвитии процессовистории России 

ивсеобщейистории1914–1945гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1914– 

1945 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории1914–1945гг., 

используемые учеными-историками; 

соотноситьсобытияисторииРоссии,региона,другихстрансосновнымипериодамиистории 

России и всеобщей истории 1914–1945гг., соотносить события истории родного края, истории 

России и зарубежных стран 1914–1945 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1914–1945 гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий, явлений,процессов истории России и зарубежных стран 1914–1945гг., используя знания 

по истории и дополнительные источники исторической информации, устанавливать 

верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1914–1945 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщей истории1914–1945гг.; 

различатьвисторическойинформациипоисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссииивсеобщейистории 

1914–1945 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.с 

использованиемконтекстнойинформации,представленнойвисторическихисточниках,учебной, 

художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахидругих; 

составлятьразвернутуюхарактеристикуисторическихличностейс описанием иоценкойих 
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деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914– 

1945 гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1914–1945 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

историиРоссииивсеобщейистории1914–1945гг.посамостоятельноопределеннымкритериям,на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1914–1945гг. устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщей истории 1914–1945гг. и находить их, учитыватьпри работе специфику современных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществленияучебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализироватьаутентичныеисторическиеисточникииисточникиисторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям,используяразличныеисточникиинформацииссоблюдениемправилинформационной 

безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации;наосновеанализасодержанияисторическихисточниковиисточниковисторическо

й 

информации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории1914–1945гг., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойи учебно-исследовательской деятельности. 
Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследованийпоновейшейисторииаргументированнокритиковатьфальсификацииотечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1914–1945гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1914–1945 гг.; 
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рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества1914–1945 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1914–1945 гг. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по истории: 

Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально-экономических 

процессах 1945–2022 гг. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

знать мировые политические и социально-экономические процессы1945–2022гг., в которых 

проявилось значительное влияние России, характеризовать роль нашей страны в этих процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах 1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России 1945–2022гг., выявлять попытки фальсификации 

истории, связанные с принижением и искажением роли Россиив мировых политических и 

социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующий 

переченьзнанийиумений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссии1945–

2022гг.,составлятьразвернутое описание памятников культуры России; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультуры1945–

2022гг.,составлятьописаниенаиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вкладроссийских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

объяснять, в чем состоят научные и социальные функции исторического знания; 

характеризовать и применять основные приемы изучения исторических источников; 

приводитьпримерыиспользованияисторическойаргументациивсоциально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиии зарубежных 

стран 1945–2022 гг. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: называть 

датыважнейших событий и выделять этапывразвитии процессовистории России 

ивсеобщейистории1945–2022гг.; 

указывать хронологические рамки периодов истории России и всеобщей истории 1945– 

2022 гг.; 

объяснять основания периодизации истории России и всеобщей истории1945–2022гг., 

используемые учеными-историками; 

соотноситьсобытияисторииРоссии,региона,другихстрансосновнымипериодамиистории 

России и всеобщей истории 1945–2022гг., соотносить события истории родного края, истории 

России и зарубежных стран 1945–2022 гг.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран1945–2022 гг.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий, явлений,процессов истории Россииизарубежных стран 1945–2022гг., используя знания 

поисторииидополнительныеисточникиисторическойинформации,устанавливать 
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верность/неверностьвыдвинутыхгипотез; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы 1945–2022 гг. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщей истории1945–2022гг.; 

различатьвисторическойинформациипоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг. 

события, явления, процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссииивсеобщейистории 

1945–2022 гг. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщатьисторическуюинформациюпоисторииРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.с 

использованиемконтекстнойинформации,представленнойвисторическихисточниках,учебной, 

художественнойинаучно-популярнойлитературе,визуальныхматериалахидругих; 

составлять развернутую характеристикуисторических личностей сописаниеми оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах 1945–2022 

гг., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

историиРоссииивсеобщейистории1945–2022гг.посамостоятельноопределеннымкритериям,на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

на основе изучения исторического материала 1945–2022гг. устанавливать исторические 

аналогии. 

Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщей истории 1945–2022гг. и находить их, учитыватьпри работе специфику современных 

источников социальной и личной информации, объяснять значимость конкретных источников при 

изучении событий и процессов истории России и истории зарубежных стран, приобретение опыта 

осуществленияучебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализироватьаутентичныеисторическиеисточникииисточникиисторической 

информации разных типов по истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные в исторических источниках фактыи мнения, описания и объяснения, гипотезы и 

теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать степень 

полноты и достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям, используя различные источники информациис использованием правил 

информационной безопасности; 

характеризовать специфику современных источников социальной и личной 

информации;наосновеанализасодержанияисторическихисточниковиисточниковисторическо

й 

информации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 
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формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории России и всеобщей истории1945–2022гг., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойи учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследованийпоновейшейисторииаргументированнокритиковатьфальсификацииотечественной 

истории, рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, разоблачать фальсификации 

отечественной истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России и всеобщей истории 1945–2022гг. критически 

оценивать полученную извне социальную информацию; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России и всеобщей истории 1945–2022 гг.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечества1945–2022 гг.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории 1945–2022 гг. 

К концуобученияв11классеобучающийсяполучит следующиепредметныерезультатыпо 

обобщающему повторению по курсу «История Россиис древнейших времен до 1914г.») 

программы по истории: 

122.9.8.1.Понимание значимости роли России в мировых политическихи социально- 

экономических процессах с древнейших времен до 1914 г. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

знатьмировыеполитическиеисоциально-экономическиепроцессысдревнейшихвремендо 

1914г.,вкоторыхпроявилосьзначительноевлияниеРоссии,характеризоватьрольнашейстраныв этих 

процессах; 

устанавливать причинно-следственные связи, связанные с участием Россиив мировых 

политических и социально-экономических процессах с древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России с древнейших времен до 1914г., выявлять попытки 

фальсификации истории, связанные с принижениеми искажением роли России в мировых 

политических и социально-экономических процессах. 

Умение характеризовать вклад российской культуры в мировую 

культуру.Структурапредметногорезультатавключаетследующий 

переченьзнанийиумений: 

характеризоватьэтапыразвитиянаукиикультурывРоссиисдревнейшихвремендо1914г., 

составлять развернутое описание памятников культуры России; 

характеризоватьэтапыразвитиямировойкультурысдревнейшихвремен до1914г., 

составлять описание наиболее известных памятников культуры; 

характеризовать взаимное влияние культуры России и культуры зарубежных стран, 

вкладроссийских ученых и деятелей культуры в мировую науку и культуру. 

Сформированность представлений о предмете, научных и социальных функциях 

исторического знания, методах изучения исторических источников. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: объяснять, в 

чем состоят научные и социальные функции исторического знания; характеризовать и 

применять основные приемы изучения исторических источников; 
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приводитьпримерыиспользованияисторическойаргументациивсоциально-политическом 

контексте; 

характеризовать роль исторической науки в политическом развитии Россиис древнейших 

времен до 1914 г. 

Владение комплексом хронологических умений, умение устанавливать причинно- 

следственные, пространственные связи исторических событий, явлений, процессов с древнейших 

времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьдатыважнейшихсобытийивыделятьэтапы вразвитиипроцессовисторииРоссии 

ивсеобщейисториисдревнейшихвремендо1914г.; 

указыватьхронологическиерамкипериодовисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г.; 

объяснятьоснованияпериодизацииисторииРоссиисдревнейшихвремендо1914г., 

используемыеучеными-историками; 

соотноситьсобытияисторииРоссии,региона,другихстрансосновнымипериодамиистории 

Россиисдревнейшихвремендо1914г.,соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссии и 

зарубежных стран с древнейших времендо 1914 г.; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных странс древнейших времен до 1914 г.; 

делатьпредположенияовозможныхпричинах(предпосылках)ипоследствияхисторических 

событий,явлений,процессовисторииРоссииизарубежныхстрансдревнейшихвремендо1914г., 

используя знания по истории и дополнительные источники исторической информации, 

устанавливать верность/неверность выдвинутых гипотез; 

излагать исторический материал на основе пониманияпричинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

всеобщей истории с древнейших времен до 1914 г. 

Умение анализировать, характеризовать и сравнивать исторические события, явления, 

процессы с древнейших времен до 1914 г. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россиисдревнейших времендо1914г.; 

различатьвисторическойинформациипоисториисдревнейшихвремендо1914г.события, 

явления, процессы, факты и мнения; 

группировать,систематизироватьисторическиефактыисторииРоссиисдревнейшихвремен до 

1914 г. по самостоятельно определяемому признаку; 

обобщать историческую информацию по истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

посамостоятельносоставленномупланупредставлятьразвернутыйрассказ(описание)о 

ключевых событиях родного края, истории России с древнейших времен до 1914г. с 

использованием контекстной информации, представленнойв исторических источниках, учебной, 

художественной и научно-популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристикуисторических личностей сописаниеми оценкой их 

деятельности, характеризовать условия и образ жизни людей в России с древнейших времен до 

1914 г., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

на основе изучения исторического материала давать оценку возможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России с 

древнейших времен до 1914 г.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей 

истории России с древнейших времен до 1914г. по самостоятельно определенным критериям, на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериаласдревнейшихвремендо1914г.устанавливать 

исторические аналогии. 
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Умение объяснять критерии поиска исторических источниковпо истории России и 

всеобщейисториисдревнейшихвремендо1914г.инаходитьих,объяснятьзначимостьконкретных 

источников при изучении событийи процессов истории, приобретение опыта осуществления 

учебно-исследовательской деятельности. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знанийи умений: 

анализироватьаутентичныеисторическиеисточникииисточникиисторической 

информации разных типов по истории России с древнейших времен до 1914г. (извлекать и 

интерпретировать информацию, сопоставлять данные разных источников, различать 

представленные излагаемые в исторических источниках факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории, соотносить информацию источника с историческим контекстом, оценивать 

степень полнотыи достоверности, информационную/художественную ценность источника); 

самостоятельно определять критерии подбора исторических источниковдля решения 

учебной задачи; 

самостоятельно подбирать исторические источники по самостоятельно определенным 

критериям,используяразличныеисточникиинформацииссоблюдениемправилинформационной 

безопасности; 

на основе анализа содержания исторических источников и источников исторической 

информации объяснять значимость конкретных источниковпри изучении событий и процессов 

истории России и истории зарубежных стран, обосновывать необходимость использования 

конкретных источниковдля аргументации точки зрения по заданной теме; 

формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая 

формулирование проблемы и целей своей работы, определение соответствия историческому 

предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

участвовать в выполнении учебных проектов, проводить индивидуальныеили групповые 

учебные исследования по истории с древнейших времен до 1914 г., истории родного края; 

публичнопредставлятьрезультатыпроектнойи учебно-исследовательской деятельности. 

Умение на практике отстаивать историческую правду в ходе дискуссий и других форм 

межличностного взаимодействия, а также при разработкеи представлении учебных проектов и 

исследований аргументированно критиковать фальсификации отечественной истории, 

рассказыватьоподвигахнародапризащитеОтечества,разоблачатьфальсификацииотечественной 

истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующий переченьзнанийиумений: 

на основе знаний по истории России с древнейших времен до 1914г. критически оценивать 

полученную извне социальную информацию; 

самостоятельноотбиратьфакты,которыемогутбытьиспользованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий, формулировать 

аргументы; 

определять и аргументировать свое отношение к наиболее значительным событиям и 

личностям из истории России с древнейших времен до 1914 г.; 

рассказывать о подвигах народа при защите Отечества, активно участвоватьв дискуссиях, 

не допуская умаления подвига народа при защите Отечествас древнейших времен до 1914 г.; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России с древнейших времен до 1914 г. 

 

 

 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«История» 

(углубленный уровень) 
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* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

1.  Всеобщаяистория.1914–1945гг. 

Введение. Понятие «Новейшее время». Хронологические рамкии 

периодизация Новейшей истории. Изменение мира в ХХ – начале 

XXI в. Ключевые процессы и события Новейшей истории. 

Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

(рекомендуетсяизучатьданнуютемуобъединеностемой 

«РоссиявПервоймировойвойне(1914–1918)»курсаистории 

России). 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2.  Мирв1918–1939гг. 

 Отвойныкмиру. 
Страны Европы и Северной Америки в 1920–1930 е гг. 
 СтраныАзиив1918–1930-хгг. 

СтраныЛатинскойАмерикивпервойтретиХХв. 122.6.1.3.5. 

Международные отношения в 1920–1930-х гг. 
122.6.1.3.6.Развитиекультурыв1914–1930-х гг. 

 

3. Втораямироваявойна(рекомендуетсяизучатьданную 

темуобъединенностемой«ВеликаяОтечественнаявойна(1941– 

1945)» курса истории России). 
 Обобщение. 

 

4.  ИсторияРоссии.1914–1945гг. 

Введение.Периодизацияиобщаяхарактеристика истории России 

1914–1945 гг. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликой российской 

революции. 

Россия в Первой мировой войне (1914–1918). 122.6.2.2.2.Великая 

российская революция 1917–1922 гг. 1917 год: от Февраляк 

Октябрю. 

Первые революционные преобразования 

большевиков. 

 Гражданскаявойнаиее последствия. 
ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериода Гражданской 

войны. 

 

5. 122.6.2.2.6.Нашкрайв1914–1922гг. 

СоветскийСоюзв1920–1930-егг. 122.6.2.3.1. 

СССР в годы нэпа (1921–1928). 

 СоветскийСоюзв1929–1941гг. 

Культурноепространствосоветскогообщества в 

1920–1930-е гг. 

 ВнешняяполитикаСССРв1920–1930-егг. 
 Нашкрайв1920–1930-хгг. 
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6. 122.6.2.4. Великая Отечественная война (1941–1945). 

122.6.2.4.1.Первыйпериодвойны(июнь1941–осень1942г.). 

122.6.2.4.2.Кореннойпереломвходевойны(осень1942–1943г.). 

122.6.2.4.3. Человек и война: единство фронта и тыла. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне. Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 г.). 

 Нашкрайв1941–1945гг. 
122.6.2.5. Обобщение. 

 

Итогоза10класс  

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

1.  Всеобщаяистория.1945–2022гг. 

 Введение. 

СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторой половине ХХ – 

начале XXI в. 

122.7.1.2.СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторой половине 

ХХ – начале XXI в. 

 СтраныЛатинскойАмерикивовторойполовинеХХ– 

началеXXI в. 

 Международные отношениявовторойполовинеХХ – 

началеXXI в. 

 РазвитиенаукиикультурывовторойполовинеХХ– 

началеXXI в. 

 Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и 

распространение ядерного оружия. Проблема природных 

ресурсовиэкологии.Проблемабеженцев.Эпидемиив 

современноммире. 

Часы на каждую тему 

распределяются 

учителем-предметником 

в зависимости от 

нагрузки по учебному 

плану на текущий 

учебный год в рабочей 

программе учителя 

2. 122.7.1.8. Обобщение. 
 ИсторияРоссии.1945–2022гг. 

Введение.Периодизацияиобщаяхарактеристика истории СССР, 

России 1945 – начала 2020-х гг. 

 СССРв1945–1991гг. 

 СССРв1945–1953гг. 

Нашкрайв1945–начале1950-хгг. 
СССРвсередине1950-х–первойполовине1960-хгг. Наш край в 

1953–1964 гг. 

 Советскоегосударствоиобществовсередине1960-х 
–начале1980-хгг. 
122.7.2.2.4.Политикаперестройки.РаспадСССР(1985–1991). 

 

3. Нашкрайв1985–1991гг. 122.7.2.2.5. 

Обобщение. 

 РоссийскаяФедерацияв1992–2023гг. 
СтановлениеновойРоссии(1992–1999гг.). Наш край в 

1992–1999 гг. 

РоссиявХХIв.:вызовывремениизадачи модернизации. 

 

4. 122.8.Обобщающееповторениепокурсу«ИсторияРоссиис 

древнейших времен до 1914 г.». 

Русьисоседниеплемена,государства,народы:характеротношений

, политика первых русских князей. 
ВнешниеугрозырусскимземлямвXIIIв.,противостояние 
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 агрессии. 
Борьба русских земель против зависимости от Орды (XIV–XV 

вв.). 

Объединение русских земель вокруг Москвы (XV–XVI вв.). 
РазвитиезаконодательствавединомРусском(Российском) 

государстве(XV–XVII вв.). 

Становлениеиукреплениероссийскогосамодержавия(XV– XVIII 

вв.). 
Земскиесоборы,ихрольвисторииРоссии(XVI–XVIIвв.). Процесс 

закрепощения крестьян (XV–XVII вв.). 

СоциальныевыступлениявРоссиивXVII–началеXХв. 
ЧертыНовоговременивэкономическомразвитииРоссиив XVII–

XVIII вв. 

Внешняя политика России в XVIII–XIX вв. Борьба России за 
выходкБалтийскомуиЧерномуморям.Русско-турецкиевойны 

(XVIII–XIX вв.). 

Крестьянский вопрос и попытки его решения в России в XIX в. 

ВластьиобществовРоссиивXVIII–началеXXв.: самодержавная 
монархия, эволюция отношений. 

Великие реформы 1860–1870-х гг.: новые перспективы. 

Индустриальноеразвитиеимодернизационныепроцессыи 

Россиив XIX – начале XX в. 

Российскиепервооткрыватели,ученые,изобретателиXVII– 
начала ХХ в.: место в истории России и всемирной истории. 
Развитие культуры в России в XVII – начале XX в.: 

традиции,новыевеяния,обращениекосновамнациональныхкульт

ур. 
АрхитектурныестиливРоссиивXVII–началеXXв. 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» 

(базовый уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию и дополнена общим тематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по 

обществознанию базового уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по обществознанию составлена на основе положенийи требований к 

результатам освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС СОО, с 

учётом федеральной рабочей программы воспитания и подлежит непосредственномуприменению 

при реализации обязательной части ООП СОО. 

Целямиобществоведческогообразованиянауровнесреднегообщегообразованияявляются: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,основаннойна 

идеях патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правами свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитиеличностивпериодраннейюности,становлениееедуховно-нравственных позиций 

иприоритетов,выработкаправовогосознания,политическойкультуры,мотивациикпредстоящему 

самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 
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самоконтролю; 
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развитие интереса обучающихся к освоению социальных и гуманитарных дисциплин; 

освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостнойкартины 

общества, соответствующей современному уровню научных знанийи позволяющей реализовать 

требованиякличностным,метапредметнымипредметнымрезультатамосвоенияобразовательной 

программы, представленным в ФГОС СОО; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретироватьи систематизировать 

социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и использовать для 

самостоятельного решения учебно-познавательных, исследовательских задач, а также в проектной 

деятельности; 

совершенствованиеопытаобучающихсявпримененииполученныхзнаний(включаязнание 

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 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 

взаимодействиялюдейисоциальныхгруппсосновнымиинститутамигосударстваигражданского 

общества и регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоение содержания обществоведческого образования осуществляетсяв соответствии со 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определениеучебногосодержаниянаучнойипрактическойзначимостьювключаемыхвнего 

положенийипедагогическимицелямиучебногопредметасучетомпознавательныхвозможностей 

учащихся старшего подросткового возраста; 

представление в содержании учебного предмета основных сфер жизни общества, типичных 

видовчеловеческойдеятельностивинформационномобществе, условийэкономическогоразвития 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 обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретического содержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовых методовсоциальногопознания; 

большей опоре на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные 

интересы обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, проектных умений, 

которыеосваиваютобучающиеся,ивозможностейихпримененияпривыполнениисоциальных 
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ролей,типичных длястаршегоподростковоговозраста. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

Человекв обществе. 

Обществокаксистема.Общественныеотношения.Связимеждуподсистемамииэлементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции социальных 

институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его особенности. 

Роль массовой коммуникациив современном обществе. Многообразие путей и форм 

общественногоразвития.Эволюция,социальнаяреволюция.Реформа.Общественныйпрогресс,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 рольв жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребностии интересы. 

Многообразие видов деятельности. Свобода и необходимостьв 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,относительнаяистина.Естественные,технические,точныеисоциально-гуманитарные 

науки. Особенности, уровнии методы научного познания. Особенности научного познания в 

социально-гуманитарных науках. 

Российскоеобществоичеловекпередлицомугроз ивызововXXIв. 

Духовнаякультура. 

Духовнаядеятельность человека. Духовныеценности российскогообщества.Материальная и 

духовная культура. Формы культуры. Народная, массоваяи 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 развитияи научные достижения Российской 

Федерации. Образование в современном обществе. Российская система образования. Основные 

направления развития образования в Российской Федерации. Непрерывность образованияв 

информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия,еёрольвжизниобществаичеловека.Мировыеинациональныерелигии.Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство,егоосновныефункции.Особенностиискусствакакформыдуховнойкультуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 

Особенностипрофессиональной деятельностивсференауки,образования,искусства. 

 

Экономическаяжизньобщества. 

Роль экономики в жизни общества. Макроэкономические показателии качество жизни. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей.Типыэкономическихсистем.Экономическийростипутиегодостижения.Факторы 

долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы экономического 

цикла. Причины экономических циклов. 

Функционированиерынков.Рыночныйспрос.Законспроса.Эластичностьспроса.Рыночное 

предложение.Законпредложения.Эластичностьпредложения.Рынкитруда,капитала,земли, 
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информации.Государственноерегулированиерынков.Конкуренцияимонополия.Государственная 

политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в Российской Федерации. 

Рыноктруда.Заработнаяплатаистимулированиетруда.Занятостьибезработица.Причиныивиды 

безработицы.ГосударственнаяполитикаРоссийскойФедерациивобластизанятости.Особенности 

труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональное экономическое поведение. Экономическая свободаи социальная 

ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого развития общества. 

Особенности профессиональной деятельностив 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. 

Финансовыйрынок.Финансовыеинституты.Банки.Банковскаясистема.Центральныйбанк 

РоссийскойФедерации:задачиифункции.Цифровыефинансовыеуслуги.Финансовыетехнологии 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. Дефицити 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. 

Мироваяэкономика.Международноеразделениетруда.Экспорти импорт товарови услуг. 

Выгодыи убыткиотучастиявмеждународнойторговле.Государственноерегулированиевнешней 

торговли. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

Социальная сфера. 

Социальные общности, группы, их типы. Социальная стратификация,ее критерии. 

Социальное неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержка социально незащищенных слоев обществав Российской Федерации. 

Положение индивида вобществе. 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 развитиясемьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи вРоссийской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нациии 

межнациональные отношения. Этносоциальные конфликты, способыих предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальныенормыиотклоняющееся(девиантное) поведение.Формысоциальныхдевиаций. 

Конформизм.Социальныйконтрольисамоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

 

Политическаясфера. 

Политическая власть и субъекты политики в современном обществе. Политические 

институты. Политическая деятельность. 

Политическаясистемаобщества,ееструктураифункции.ПолитическаясистемаРоссийской 

Федерации на современном этапе. Государство как основной институт политической системы. 

Государственныйсуверенитет.Функциигосударства.Формагосударства:формаправления,форма 

государственного(территориального)устройства,политическийрежим.Типологияформ 
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государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

Российской Федерации. Государственное управление в Российской Федерации. Государственная 

службаистатусгосударственногослужащего.Опасностькоррупции,антикоррупционнаяполитика 

государства, механизмы противодействия коррупции. Обеспечение национальной безопасностив 

Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерациипо противодействию 

экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое 

участие. Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее рольв 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 Российской Федерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. Интернет в 

современной политической коммуникации. 

Правовоерегулированиеобщественных отношенийвРоссийскойФедерации. 

Правовсистемесоциальныхнорм.Источникиправа.Нормативныеправовыеакты,ихвиды. 

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.ГражданствоРоссийскойФедерации.Личные(гражданские),политические,социально- 

экономические и культурные праваи 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 родителейи детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работникови работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. Участники отношений, 

регулируемых законодательством о налогах и сборах. Праваи обязанности налогоплательщиков. 

Ответственность за налоговые правонарушения. 

Федеральныйзакон«ОбобразованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г.№273- ФЗ. 

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. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. Уголовное 

право. Основные принципы уголовного права. Понятие преступленияи виды преступлений. 

Уголовная ответственность, ее цели, виды наказанийв уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные 

принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное судопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональная группа. 
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Административный процесс. Судебное производство по деламоб административных 

правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права 

на благоприятную окружающую среду. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятые в обществе нормы поведения, 

отражаютготовностьготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированной 

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 активногои ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократическихценностей;уважениеценностейиныхкультур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтерскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к служению Отечеству и его защите, 

ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденностьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк 
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своемуздоровью,потребностьвфизическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы;мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 
7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящих вредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры 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 

направленияразвитиясобственнойэмоциональнойсферы,бытьувереннымвсебевмежличностном 

взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии 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, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 



555  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать ее 

всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациииобобщен

ия социальных объектов, явлений и процессов; 

определятьцелипознавательнойдеятельности,задаватьпараметры икритерииих 

достижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияврассматриваемыхсоциальныхявленияхипроцесса

х; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем,в том числе учебно- 

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развиватьнавыкиучебно-исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкиразрешения 

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, 

преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчислеприсозданииучебных и 

социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, применять научную терминологию, ключевые 

понятия и методы социальных наук; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинно-следственныесвязисоциальныхявленийипроцессовиактуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметрыи 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 процессахв 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигатьновыеидеи,предлагатьоригинальныеподходыирешения; 

ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизациюи интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информациии 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 технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 
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техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсехсферахжизни;распознаватьневербальныесредства 

общения, понимать; 

значениесоциальных знаков,распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательную деятельность; 

выявлятьпроблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачи вобразовательной 

деятельности и в жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучетомимеющихсяресурсов,собственны

х возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающимвпознавательной ипрактической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыборстратегийповедения,решенийприналичииальтернатив,аргументир

овать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учетом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоее 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучетоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника командыв 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. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприемырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

приниматьмотивыиаргументыдругих прианализерезультатовдеятельности; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; принимать мотивыи аргументы 

других при анализе результатов деятельности; 

признаватьсвоеправоиправодругихнаошибку;развиватьспособностьпониматьмирс 
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позициидругогочеловека. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы10класса по 

обществознанию (базовый уровень) 

Владеть знаниями об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии основных сфер и социальных институтов; общественных потребностях и 

общественных отношениях; социальной динамикеи ее формах; особенностях процесса 

цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни общества; глобальных 

проблемах и вызовах современности; перспективах развития современного общества, тенденциях 

развитияРоссийскойФедерации;человекекаксубъектеобщественныхотношенийисознательной 

деятельности; особенностях социализации личности и ее этапахв современных условиях; 

деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истинеи ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об историческом и этническом многообразии культур, связи духовнойи 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 бизнесаи предпринимательства, конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственногобюджетавреализацииполномочийоргановгосударственнойвласти,механизмах 

принятиябюджетных решений;особенностяхпрофессиональнойдеятельностивэкономическойи 

финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности,в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинашейРодины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильностии 

целостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура», 

«Экономическаяжизньобщества». 

Уметьопределятьсмысл,различатьпризнакинаучныхпонятийииспользоватьпонятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явлений,в том числе достижений российской науки и 

искусства,направленийнаучно-технологическогоразвитияРоссийскойФедерации,приизложении 

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,духовнаякультура,духовные 

ценности, народная культура, массовая культура, элитарная культура, ценности и идеалы; 

образование, наука, искусство, религия, мораль, мировоззрение, экономическая система, 

экономическийрост,экономическийцикл,ограниченностьресурсов,общественныеблага,валовой 

внутренний продукт, факторы долгосрочного экономического роста; механизмы государственного 

регулирования экономики, между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицировать и типологизировать на основе предложенных критериев используемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие явленияи 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,издержекпроизводства,безработицы,финансовыхуслуг;типыивидырыночныхструктур; 

факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять и конкретизировать примерами причинно- 

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов общества; 

материальной и духовной культуры; владеть уровнями и методами научного познания; мышления 

идеятельности;общественногоииндивидуальногосознания;чувственногоирационального 
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познания;народной,массовойиэлитарнойкультуры;экономическойдеятельностиипроблем 

устойчивогоразвития;макроэкономических показателей и качества жизни;спросаи предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизнироссийскогообщества;противоречивогохарактераобщественногопрогресса;глобализации; 

культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в современном 

обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как социальных 

институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального банка 

Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации; предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальных явленийи процессов в социальных 

науках,включаяуниверсальныеметодынауки,атакжеспециальныеметодысоциальногопознания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод,социальное прогнозирование,метод 

моделированияи сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человекв обществе», «Духовная 

культура»,«Экономическаяжизньобщества»,дляанализасоциальнойинформацииомногообразии 

путейиформобщественногоразвития,российскомобществе,об угрозахивызовахразвитиявXXI 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,извлекатьинформациюизнеадаптированныхисточников,вестицеленаправленныйпоиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев, делать обоснованные выводы, 

различать отдельные компонентыв информационном сообщении, выделять факты, выводы, 

оценочныесуждения,мненияприизученииразделов «Человеквобществе», «Духовнаякультура», 

«Экономическаяжизньобщества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельностьс использованием 

полученныхзнанийобобществе,оегодуховнойкультуреиэкономическойжизни,очеловеке,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. 

Использоватьобществоведческиезнаниядлявзаимодействия спредставителямидругих 

национальностейикультурвцеляхуспешноговыполнениятипичныхсоциальныхролей,ориентациивак

туальныхобщественныхсобытиях,определенияличнойгражданскойпозиции, 

осознаниязначимостиздоровогообразажизни,ролинепрерывногообразования;использовать 

средстваинформационно-

коммуникационныхтехнологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов«Человеквобществе

»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

Формулировать,основываясьнасоциальныхценностях иприобретенныхзнанияхо 

человекевобществе,духовнойкультуре, обэкономическойжизниобщества,собственные 

сужденияиаргументы попроблемамвлияниясоциокультурныхфакторовнаформирование 

личности; противоречивых последствий глобализации; соотношения свободыи необходимости в 

деятельностичеловека;значениякультурныхценностейинормвжизниобщества,вдуховном 

развитииличности;ролигосударствавэкономике;путейдостиженияэкономическогороста; 

взаимосвязиэкономическойсвободыисоциальнойответственности; 

конкретизировать теоретические положения, в том числе о типах общества; многообразии 

путейиформобщественногоразвития;человекекакрезультатебиологическойисоциокультурной 

эволюции; многообразии видов деятельности и ее мотивации; этапах социализации; особенностях 

научного познания в социально-гуманитарных науках; духовных ценностях; субкультуреи 

контркультуре;диалогекультур;категорияхморали;возможностяхсамовоспитания;особенностях 

образованияинаукивсовременномобществе;свободесовести;значенииподдержания 
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межконфессионального мира в Российской Федерации; многообразии функций искусства; 

достиженияхсовременногороссийскогоискусства;использованиимергосударственнойподдержки 

малогоисреднегопредпринимательствавРоссийскойФедерации;выбореспособоврационального 

экономическогоповедениялюдей,особенностяхтрудамолодеживусловияхконкуренциинарынке 

труда, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, примерами из личного 

социального опыта. 

Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулированииприпользованиифинансовыми 

услугами и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для 

принятия ответственных решений по достижению финансовых целей и управлению личными 

финансамиприреализацииправиобязанностейпотребителяфинансовыхуслугсучетомосновных 

способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни общества, 

в том числе поступающуюпо каналам сетевых коммуникаций, определять степень достоверности 

информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиеся в источниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуацияхс точки зрения 

социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с 

помощью полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определятьстратегииразрешениясоциальныхимежличностныхконфликтов;оцениватьповедение 

людей и собственное поведение с точки зрения ценностей, социальных норм, включая нормы 

моралии права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость антиобщественного 

поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммы11классапообществознанию (базовый 

уровень) 

Владетьзнаниямиосоциальнойструктуреобщества,критерияхсоциальнойстратификации; 

формах и факторах социальной мобильностив 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 статусеи 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. 

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,историческогоединстванародовРоссии,преемственностиисториинашейРодины, 

осознания ценности культуры России и традиций народов России, общественной стабильностии 

целостностигосударстванапримерахразделов«Социальнаясфера»,«Политическаясфера», 

«Правовоерегулированиеобщественных отношенийвРоссийскойФедерации». 

Уметьопределятьсмысл,различатьпризнакинаучныхпонятийииспользоватьпонятийный 

аппарат при анализе и оценке социальных явленийпри изложении собственных суждений и 

построении устных и письменных высказываний, включая понятия: социальные общности, 

социальныегруппыиотношениямеждуними,социальнаястратификация,социальноенеравенство, 

социальныйстатус,социальнаяроль,социальнаямобильность,семьяибрак,этническиеобщности, 
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нация, социальные нормы, социальный контрольи 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 

социальныхнаукахпонятияитермины,отражающиесоциальныеявленияипроцессы,втомчисле: 

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 ипартийных систем,политическихидеологий; правовые нормы; отраслии 

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; 

способызащитыгражданскихправ,правоохранительныеорганы;организационно-правовыеформы 

юридических лиц; права и обязанности родителей и детей; права и обязанности работникови 

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 наказанийв уголовном праве. 

Уметь устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы государства, 

политической культуры личностии ее политического поведения, системы права, нормативно- 

правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводитьпримерывзаимосвязисоциальной,политическойидругихсфержизниобщества; 

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 отношенийв 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 властив Российской Федерации; 

политических партий; средств массовой информациив политической жизни общества; 

правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в 

том числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметьпредставленияометодахизучениясоциальной,политическойсферыжизниобщества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в том 

числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, политическое 

прогнозирование. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера»,«Политическая 

сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской Федерации», для 

анализа социальной информации о социальноми 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; 
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осуществлять поиск политической и правовой информации, представленнойв различных 

знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленный поиск необходимых сведенийдля восполнения недостающих звеньев, делать 

обоснованныевыводы,различатьотдельныекомпонентывинформационномсообщении,выделять 

факты,выводы,оценочныесуждения,мненияприизученииразделов«Социальнаясфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношенийв Российской 

Федерации». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельностьс использованием 

полученныхзнанийоструктуреобщества,социальныхотношениях,политическойсфере,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. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействияс 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 раз-личных задач при изучении разделов «Социальная 

сфера», «Политическаясфера», «Правовоерегулированиеобщественных отношений вРоссийской 

Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и приобретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфереи законодательстве Российской 

Федерациисобственныесужденияиаргументыпопроблемамсоциальноймобильности,ееформи 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупциии 

необходимости борьбы с ней; соотношения прав и свобод человекас обязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числео социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личностии в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; необходимости поддержания законности и 

правопорядка;юридическойответственностизасовершениеправонарушений;механизмахзащиты 

прав человека; особенностях трудовых правоотношений несовершеннолетних работников; 

особенностях уголовной ответственности несовершеннолетнихдля 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 

гражданскихправоотношений;юридическойответственностииеевидах;правовомрегулировании 

оказания образовательных услуг; порядке приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора,втомчисленесовершеннолетнихграждан;защитетрудовыхправработников;порядкеи 

условиях заключенияирасторжениябрака;правах иобязанностях налогоплательщика;принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, 

зафиксированных в законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и 

использоватьинформацию,предоставленнуюгосударственнымиорганами,втомчислевцифровой 

среде, в целях управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 
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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, содержащиесяв 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с 

точки зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельнооцениватьиприниматьрешения,выявлятьспомощьюполученныхзнаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальныхимежличностныхконфликтов;оцениватьповедениелюдейисобственноеповедениес 

точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; осознавать 

неприемлемость антиобщественного поведения, опасность алкоголизмаи наркомании. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Обществознание» 

(базовый уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 
 10 класс  

1. 123.3.1.Человекв обществе. 
Обществокаксистема.Общественныеотношения.Связи 

между подсистемами и элементами общества. Общественные 
потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное 

(информационное)обществоиегоособенности.Рольмассовой 
коммуникациивсовременномобществе.Многообразиепутей и 

форм общественного развития. Эволюция, социальная 

революция. Реформа. Общественный прогресс, его критерии. 

Противоречивый характер прогресса. Глобализация и ее 
противоречивые последствия. 

Человеккакрезультатбиологическойисоциокультурной 

эволюции. Влияние социокультурных факторов на 
формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его 

рольвжизнедеятельностичеловека.Социализацияличностии ее 

этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 
индивидуальное сознание. Самосознание и социальное 

поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. 
Потребностии интересы. Многообразие видов деятельности. 

Свобода и необходимостьв деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 
Познание мира. Чувственное и рациональное познание. 

Мышление,егоформыиметоды.Знаниекакрезультат 
познавательнойдеятельности,еговиды.Понятиеистины,ее 

Часынакаждуютему 
 распределяются 
 учителем-предметником 
 взависимостиот 
 нагрузкипоучебному 
 планунатекущий 
 учебныйгодврабочей 

 программеучителя 
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 критерии. Абсолютная, относительная истина. Естественные, 
технические, точные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности, уровнии методы научного познания. 

Особенности научного познания в социально-гуманитарных 
науках. 

Российское общество и человек перед лицом угроз и 
вызовов XXI в. 

 

2. 123.3.2.Духовнаякультура. 
Духовная деятельность человека. Духовные ценности 

российского общества. Материальная и духовная культура. 

Формы культуры. Народная, массоваяи 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.Функциинауки.Возрастаниеролинаукив 

современном обществе. Направления научно- 

технологическогоразвитияинаучныедостиженияРоссийской 

Федерации.Образованиевсовременномобществе.Российская 
система образования. Основные направления развития 

образования в Российской Федерации. Непрерывность 

образованияв информационном обществе. Значение 
самообразования. Цифровые образовательные ресурсы. 

Религия,еёрольвжизниобщества ичеловека.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. 

 

3. 123.3.3.Экономическаяжизньобщества. 
Рольэкономикивжизниобщества.Макроэкономические 

показателии 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 

экономическогоцикла.Фазыэкономическогоцикла.Причины 

экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный спрос. Закон 
спроса. Эластичность спроса. Рыночное предложение. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Рынки труда, 

капитала,земли,информации.Государственноерегулирование 
рынков.Конкуренцияимонополия.Государственнаяполитика 

поразвитиюконкуренции.Антимонопольноерегулированиев 

Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и 
стимулирование труда. Занятость и безработица. Причины и 

виды безработицы. Государственная политика Российской 

Федерациивобластизанятости.Особенноститрудамолодежи. 

Деятельность профсоюзов. 
Рациональноеэкономическоеповедение.Экономическая 

свободаи социальная ответственность. Экономическая 

деятельностьипроблемыустойчивогоразвитияобщества. 
Особенностипрофессиональнойдеятельности в 
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 экономическойифинансовойсферах. 
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. 
Государственныйбюджет.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. 
Мировая экономика. Международное разделение труда. 

Экспортиимпорттоваровиуслуг.Выгодыиубыткиот 

участия в международной торговле. Государственное 
регулирование внешней торговли. 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

 11 класс  

1. 123.4.1.Социальнаясфера. Часы на каждую тему 
распределяютсяучителем- 

предметником в 
зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 
текущий учебный год в 

рабочейпрограммеучителя 

 Социальныеобщности,группы,ихтипы.Социальная 
 стратификация, еекритерии.Социальноенеравенство. 
 Социальная структура российского общества. 
 Государственная поддержка социально незащищенных 
 слоевобществавРоссийскойФедерации. 
 Положениеиндивидавобществе.Социальныестатусыи 
 роли.Социальнаямобильность,ееформыиканалыв 
 современномроссийскомобществе. 
 Семьяибрак.Функцииитипысемьи.Семьякакважнейший 
 социальный институт. Тенденции развития семьи в 
 современноммире.Мерысоциальнойподдержкисемьив 
 РоссийскойФедерации.Помощьгосударствамногодетным 
 семьям. 
 Миграционныепроцессывсовременноммире.Этнические 
 общности. Нации и межнациональные отношения. 
 Этносоциальныеконфликты,способыихпредотвращенияи 
 пути разрешения. Конституционные принципы 
 национальнойполитикивРоссийскойФедерации. 
 Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) 
 поведение.Формысоциальныхдевиаций.Конформизм. 
 Социальныйконтрольисамоконтроль. 
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 Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их 

причины. Способы разрешения социальных конфликтов. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога, 

социальногопсихолога. 

 

2. 123.4.2.Политическаясфера. 

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. 

СубъектыгосударственнойвластивРоссийскойФедерации. 

ГосударственноеуправлениевРоссийскойФедерации. 

Государственная  служба  и  статус  государственного 

служащего.  Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства,  механизмы   противодействия 

коррупции.Обеспечениенациональнойбезопасности в 

Российской   Федерации.   Государственная  политика 

Российской Федерациипо противодействию экстремизму. 

Политическаякультураобществаиличности.Политическое 

поведение.Политическоеучастие.Причиныабсентеизма. 

Политическаяидеология,еероль вобществе.Основные 

идейно-политические течения современности. 

Политическийпроцессиучастиевнемсубъектовполитики. 

Формы участия граждан в политике. Политические партии 

каксубъектыполитики,ихфункции,виды.Типыпартийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: 

мажоритарная, пропорциональная, смешанная. 

Избирательная система 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. 

Системароссийскогоправа.Правоотношения,ихсубъекты. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушениеиюридическаяответственность.Функции 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 

ГражданствоРоссийскойФедерации.Личные 

(гражданские),политические,социально-экономическиеи 
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 культурные праваи 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 родителейи детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового 

договора.Праваиобязанностиработниковиработодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав 

работников. Особенности трудовых правоотношений с 

участием несовершеннолетних работников. 

Законодательство Российской Федерации о налогах и 

сборах. Участники отношений, регулируемых 

законодательствомоналогахисборах.Праваиобязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые 

правонарушения. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 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. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники 

уголовного процесса. Уголовное право. Основные 

принципыуголовногоправа.Понятиепреступленияивиды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды 

наказанийв уголовном праве. Особенности уголовной 

ответственностинесовершеннолетних.Гражданскиеспоры, 

порядок их рассмотрения. Основные принципы 

гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Конституционное судопроизводство. Арбитражное 

судопроизводство. 

Юридическое образование, юристы как социально- 

профессиональная группа. 

Административный процесс. Судебное производство по 

деламоб административных правонарушениях. 

Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения.Способызащитыправанаблагоприятную 

окружающуюсреду. 
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 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» 

(углублённый уровень) 

Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (углублённый уровень) 

(предметная область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по 

обществознанию, обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы по обществознанию и дополнена общим 

тематическим планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с 

требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физике 

углубленного уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по обществознанию на уровне среднего общего образования разработана на 

основетребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,представленных в 

ФГОС СОО, в соответствиис концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание», 

атакжесучётомфедеральнойрабочейпрограммывоспитания.Федеральнаярабочаяпрограммапо 

обществознанию углублённого уровня ориентирована на расширение и углубление содержания, 

представленного в федеральной рабочей программе по обществознанию базового уровня. 

Обществознание выполняет ведущую роль в реализации функции интеграции молодёжи в 

современноеобщество,направляетиобеспечиваетусловияформированияроссийскойгражданской 

идентичности, освоения традиционных ценностей многонационального российского народа, 

социализацииобучающихся,ихготовностиксаморазвитиюинепрерывномуобразованию,трудуи 

творческому самовыражению, правомерному поведению и взаимодействию с другими людьмив 

процессе решения задач личной и социальной значимости. 

Содержание учебного предмета ориентируется на систему теоретических знаний, 

традиционныеценностироссийскогообщества,представленныенабазовомуровне,иобеспечивает 

преемственность по отношению к обществоведческому курсу уровня основного общего 

образования путём углублённого изучения ряда социальных процессов и явлений. Вводится ряд 

новых,болеесложныхкомпонентовсодержания,включающихзнания,социальныенавыки,нормы и 

принципы поведения людей в обществе, правовые нормы, регулирующие отношения людей во 

всех областях жизни. 

Сохранение интегративного характера предмета на углублённом уровне предполагает 

включение в его содержание тех компонентов,которые создают целостное и достаточно полное 

представление обо всех основных сторонах развития общества, о деятельности человека как 

субъекта общественных отношений, а также о способах их регулирования. Каждый из 

содержательных компонентов, которые представлены и на базовом уровне, раскрываетсяв 

углублённом курсе в более широком многообразии связей и отношений.Кроме того, содержание 

предмета дополнено рядом вопросов, связанных с логикой и методологией познания социума 

различными социальными науками. Усилено внимание к характеристике основных социальных 

институтов. В основу отбораи построения учебного содержания положен принцип 

многодисциплинарности обществоведческого знания. Разделы курса отражают основы различных 

социальных наук. 

Углублениетеоретических представлений сопровождается созданием условий дляразвития 

способности самостоятельного получения знаний на основе освоения различных видов (способов) 

познания, их применения при работекак с адаптированными, так и неадаптированными 

источниками информациив условиях возрастания роли массовых коммуникаций. 

Содержание учебного предмета ориентировано на познавательную деятельность, 

опирающуюся как на традиционные формы коммуникации,так и на цифровую среду, 

интерактивные образовательные технологии, визуализированные данные, схемы, моделирование 

жизненных ситуаций. 

Изучениеобществознаниянауглублённомуровнепредполагаетполучениеобучающимися 
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широкого(развёрнутого)опытаучебноисследовательскойдеятельности,характернойдлявысшего 

образования. 

С учётом особенностей социального взросления обучающихся,их личного социального 

опыта и осваиваемых ими социальных практик, изменения их интересов и социальных запросов 

содержание учебного предметана углублённом уровне обеспечивает обучающимся активность, 

позволяющую участвовать в общественно значимых, в том числе волонтёрских, проектах, 

расширяющих возможности профессионального выбора и поступленияв образовательные 

организации, реализующие программы высшего образования. 

Целями изучения учебного предмета «Обществознание» углублённого уровня являются: 

воспитаниеобщероссийскойидентичности,гражданскойответственности,патриотизма, 

правовой культуры и правосознания, уважения к социальным нормам и моральным ценностям, 

приверженности правовым принципам, закреплённымв Конституции Российской Федерации и 

законодательстве Российской Федерации; 

развитие духовнонравственных позиций и приоритетов личности в период ранней юности, 

правового сознания, политической культуры, экономического образа мышления, функциональной 

грамотности, способности к предстоящему самоопределению в различных областях жизни: 

семейной, трудовой, профессиональной; 

освоениесистемызнаний,опирающейсянасистемноеизучениеосновбазовыхдляпредмета 

социальных наук, изучающих особенности и противоречия современного общества, его 

социокультурное многообразие, единство социальных сфер и институтов, человека как субъекта 

социальных отношений, многообразие видов деятельности людей и регулирование общественных 

отношений; 

развитие комплекса умений, направленных на синтезирование информациииз разных 

источников (в том числе неадаптированных, цифровых и традиционных) для решения 

образовательных задач и взаимодействия ссоциальной средой, выполнениятипичных социальных 

ролей, выбора стратегий поведенияв конкретных ситуациях осуществления коммуникации, 

достижения личных финансовых целей, взаимодействия с государственными органами, 

финансовыми организациями; 

овладение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатов,границсвоегознанияинезнания,новыхпознавательных 

задач и средств их достижения с использованием инструментов (способов) социального познания, 

ценностных ориентиров, элементов научной методологии; 

обогащение опыта применения полученных знаний и умений в различных областях 

общественной жизни и в сферах межличностных отношений, создание условий для освоения 

способов успешного взаимодействия с политическими, правовыми, финансово-экономическими и 

другими социальными институтамии решения значимых для личности задач, реализации 

личностного потенциала; 

расширение палитры способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни общества, профессионального выбора, 

поступлениявобразовательныеорганизации,реализующиепрограммывысшегообразования,втом 

числе по направлениям социальногуманитарной подготовки. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

 

Содержаниеобученияв10классе 

 

(последовательностьизучениятемвпределах одногоразделаможетварьироваться) 

Социальныенауки и ихособенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к изучению общества. 

Особенностисоциального познания. Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальныенаукивсистеменаучногознания.Местофилософиивсистемеобществознания. 

Философия и наука. 

Методы изучения социальных явлений. Сходство и различие естествознания и 
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обществознания.Особенностинаук,изучающих обществои человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределениемолодёжи. 

Введениев философию. 

Социальнаяфилософия,еёместовсистеменаукобобществе.Философскоеосмысление 

обществакакцелостнойразвивающейсясистемы.Взаимосвязьприродыиобщества.Понятие 

«социальный институт». Основные институты общества,их функциии роль в развитии общества. 

Типологияобществ.Современноеобщество:ведущиетенденции,особенностиразвития. 

Динамикаимногообразиепроцессовразвитияобщества.Типысоциальнойдинамики.Эволюцияи 

революциякакформысоциальногоизменения.Влияниемассовыхкоммуникацийнаразвитие 

обществаи человека. 
Понятие общественного прогресса, критерии общественного прогресса. Противоречия 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость глобализации и её 

последствий. Глобальные проблемы современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и зарождении общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как философская 

проблема. Духовное и материальное в человеке. Способность к познанию и деятельности – 

фундаментальные особенности человека. 

Сознание. Взаимосвязь сознания и тела. Самосознание и его роль в развитии личности. 

Рефлексия. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическоеи обыденное сознание. 

Формы общественного сознания: религиозное, нравственное, политическое и другие. Способы 

манипуляции общественным мнением. Установки и стереотипы массового сознания. Воздействие 

средств массовой информациина массовое и индивидуальное сознание в условиях цифровой 

среды. Использование достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования людей, самореализации личности. 

Мотивация деятельности. Потребности и интересы. Многообразие видов деятельности. Свобода и 

необходимость в деятельности. 

Гносеологиявструктурефилософскогознания.Проблемапознаваемостимира.Познаниекак 

деятельность. Знание, его виды. Истина и её критерии. Абсолютная истина. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. Формы чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рациональногопознания.Мышлениеиязык.Смыслизначениеязыковыхвыражений.Рассуждения и 

умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, наблюдение, эксперимент, практика. 

Объяснение и понимание. Виды объяснений. Распространённые ошибкив рассуждениях. 

Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. Основания, допустимые приёмы рационального спора. 

Научное знание, его характерные признаки: системность, объективность, доказательность, 

проверяемость. Эмпирическийи теоретический уровни научного знания. Способы и методы 

научногопознания.Дифференциацияиинтеграциянаучногознания.Междисциплинарныенаучные 

исследования. 

Духовнаяжизньчеловекаиобщества.Человеккакдуховноесущество.Человеккактвореци 

творение культуры. Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. Понятие культуры. 

Институты культуры. Диалог культур. Богатство культурного наследия России. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная культура. Народная культура. Творческая 

элита. Религия, её культурологическое понимание. Влияние религии на развитие культуры. 

Искусство,еговидыиформы.Социальныефункцииискусства.Современноеискусство. 

Художественнаякультура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в современном обществе. Социальные 

последствия научных открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. Достижения 

российской науки на современном этапе. 

Образованиекакинститутсохраненияипередачикультурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. Свобода волии нравственная 

оценка. Нравственность как область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных институтови нравственного 

поведения людей. 
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Особенностипрофессиональной деятельностипонаправлениям,связаннымс философией. 

Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальная психология в системе социальногуманитарного знания. Этапыи основные 

направления развития социальной психологии. Междисциплинарный характер социальной 

психологии. 

Теориисоциальныхотношений.Основныетипысоциальныхотношений. 

Личность как объект исследования социальной психологии. Социальная установка. 

Личность в группе. Понятие «Я-концепция». Самопознаниеи самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. Межличностное взаимодействие как объект 

социальной психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. Классификация групп в 

социальной психологии. Большие социальные группы. Стихийные группыи массовые движения. 

Способы психологического воздействия в больших социальных группах. Феномен психологии 

масс, «эффект толпы». 

Малыегруппы.Динамическиепроцессывмалойгруппе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграциявгруппах разногоуровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая сплочённость. Конформизм и 

нонконформизм.Причиныконформногоповедения.Психологическоеманипулированиеиспособы 

противодействия ему. Межличностные отношения в группах. Межличностная совместимость. 

Дружескиеотношения.Групповаядифференциация.Психологическиепроблемылидерства.Формы и 

стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. Агрессивное поведение. 

Общениекакобъектсоциальнопсихологическихисследований.Функцииобщения. 

Общение как обмен информацией. Общение как взаимодействие. Особенности общения в 

информационном обществе. Институты коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски 

социальных сетей и сетевого общения. Информационная безопасность. 

Теорииконфликта.Межличностныеконфликтыиспособыих разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального психолога. Психологическое 

образование. 

Введениевэкономическуюнауку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её развития. Микроэкономика, 

макроэкономика, мировая экономика. Место экономической науки среди наук об обществе. 

Предмет и методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. Собственность. Экономическое 

содержание собственности. Главные вопросы экономики. Производство. Факторы производства и 

факторные доходы. Кривая производственных возможностей. Типы экономических систем. 

Экономическаядеятельностьиеёсубъекты.Домашниехозяйства,предприятия,государство. 

Потребление, сбережения, инвестиции. Экономические отношения и экономические интересы. 

Рациональноеповедениелюдейвэкономике.Экономическаясвободаисоциальнаяответственность 

субъектов экономики. 

Институт рынка. Рыночные механизмы: цена и конкуренция. Рыночное ценообразование. 

Рыночный спрос, величина и факторы спроса. Рыночное предложение, величина и факторы 

предложения.Законспроса.Законпредложения.Эластичностьспросаиэластичностьпредложения. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Товары Гиффена и эффект 

Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренциякакосновафункционированиярынка.Типырыночныхструктур.Совершенная и 

несовершенная конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия, виды 

монополий. Монопсония. Государственная политика Российской Федерации по поддержке и 

защите конкуренции. Методы антимонопольного регулирования экономики. 

Рынокресурсов.Рынокземли.Природныересурсыиэкономическаярента.Рыноккапитала. 

Спрос и предложение на инвестиционные ресурсы. Дисконтирование. Определение рыночно 

справедливойценыактива.Рыноктруда.Занятостьибезработица.Государственнаяполитика 



571  

регулирования рынка трудав Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. Потребности современного рынка труда в Российской Федерации. 

Информациякак ресурсэкономики. Асимметрия информации.Способы решения проблемы 

асимметрии информации. Государственная политика цифровизации экономики в Российской 

Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. Виды и мотивы 

предпринимательской деятельности. Организационноправовые формы предприятий. Малый 

бизнес. Франчайзинг. Этика предпринимательства. Развитиеи поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности фирмы. Выручкаи прибыль. 

Издержки и их виды (необратимые издержки, постоянные и переменные издержки, средние и 

предельные издержки). Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. Альтернативная стоимость и способы 

финансированияпредприятия.Основныепринципыменеджмента.Основныеэлементымаркетинга. 

Влияние конкуренциина деятельность фирмы. Политика импортозамещения в Российской 

Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк Российской 

Федерации. Финансовые услуги. Вклады и кредиты. Денежная массаи денежная база. Денежные 

агрегаты. Денежный мультипликатор. Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. Финансовая безопасность. Цифровые 

финансовыеактивы.Монетарнаяполитика.ДенежнокредитнаяполитикаБанкаРоссии.Инфляция: 

причины,виды,социальноэкономическиепоследствия.АнтиинфляционнаяполитикавРоссийской 

Федерации. 

Государствовэкономике.Экономическиефункциигосударства.Общественныеблага(блага 

общего доступа, чисто общественные блага, чисто частные блага). Исключаемость и 

конкурентность в потреблении. Способы предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное регулирование рынков. Внешние эффекты. 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. Государственный долг. 

Распределение доходов. Регулирование степени экономического неравенства. Мультипликаторы 

бюджетной политики. Налоги. Виды налогов. Принципы налогообложения в Российской 

Федерации. Налогообложение и субсидирование. Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. Основные макроэкономические 

показатели: валовой национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт (ВВП). Индексы 

цен. Связь между показателями ВВП и ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. Рынок благ. Совокупный спрос и 

совокупное предложение. Экономические циклы. Фазы экономического цикла. Причины 

циклического развития экономики. Значение совокупного спроса и совокупного предложениядля 

циклических колебаний и долгосрочного экономического роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. Внешняя торговля. Сравнительные 

преимущества в международной торговле. Государственное регулирование внешней торговли. 

Экспорт и импорт товаров и услуг. Квотирование. Международные расчёты. Платёжный баланс. 

Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. Особенности профессиональной 

деятельности в экономической сфере. 

 

Содержаниеобученияв11классе 

(последовательностьизучениятемвпределаходногоразделаможетварьироваться). 

 

Введениев социологию. 

Социология в системе социально-гуманитарного знания, её структураи функции. Этапы и 

основные направления развития социологии. Структурныйи функциональный анализ общества в 

социологии. 
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Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные субъекты и их 

многообразие. Социальные общности и группы. Виды социальных групп. 

Этнические общности. Этнокультурные ценности и традиции. Нациякак этническая и 

гражданская общность. Этнические отношения. Этническое многообразие современного мира. 

Миграционные процессы в современном мире. Конституционные основы национальной политики 

в Российской Федерации. 

Молодёжь как социальная группа, её социальныеи социально-психологические 

характеристики. Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы молодёжи в современной 

России. Государственная молодёжная политика Российской Федерации. 

Институты социальной стратификации. Социальная структураи стратификация. 

Социальноенеравенство.Критериисоциальнойстратификации.Стратификациявинформационном 

обществе. 

Институт семьи. Типы семей. Семья в современном обществе. Традиционные семейные 

ценности. Изменение социальных ролей в современной семье. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции образования. Общееи профессиональное 

образование. Социальная и личностная значимость образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система образования в Российской Федерации. 

Тенденции развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в жизни общества и человека. Мировые и 

национальные религии. Религиозные объединения и организациив Российской Федерации. 

Принцип свободы совести и его конституционные основы в Российской Федерации. 

Социализацияличности,еёэтапы.Социальноеповедение.Социальныйстатусисоциальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. 

Статусно-ролевыеотношениякакосновасоциальныхинститутов.Возможностиповышения 

социального статуса в современном обществе. Социальная мобильность, её формы и каналы. 

Социальные интересы. Социальные, этно-социальные (межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 

Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Отклоняющееся поведение, его 

формы и проявления. Конформизм и девиантное поведение: последствия для общества. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностисоциолога.Социологическоеобразование. 

Введениев политологию. 

Политологиявсистемеобщественных наук,еёструктура,функциии методы. 
Политика как общественное явление. Политические отношения, их виды. Политический 

конфликт, пути его урегулирования. Политика и мораль. Роль личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. Структура, ресурсы и функции политической 

власти. Легитимность власти. Институционализация политической власти. Политические 

институты современного общества. 

Политическая система общества, её структура и функции. Факторы формирования 

политической системы. Политические ценности. Политические нормы. Политическая 

коммуникация. Политическая система современного российского общества. 

Место государства в политической системе общества. Понятие формы государства. Формы 

правления. Государственнотерриториальное устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. 

Институтыгосударственнойвласти.Институтглавыгосударства. 

Институт законодательной власти. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Местное самоуправление в Российской 

Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 

Институтысудопроизводстваиохраны правопорядка. 

Институт государственного управления. Основные функциии направления политики 

государства. Понятие бюрократии. Особенности государственной службы. 
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Институтыпредставительствасоциальныхинтересов.Гражданскоеобщество. 

Взаимодействиеинститутовгражданскогообществаипубличной власти. 

Выборы в демократическом обществе. Институт всеобщего избирательного права. 

Избирательныйпроцессиизбирательныесистемы.ИзбирательнаясистемаРоссийскойФедерации. 

Избирательная кампания. Абсентеизм, его причиныи опасность. 

Институт политических партий и общественных организаций. Виды, целии функции 

политических партий. Партийные системы. Становление многопартийности в Российской 

Федерации. Общественно-политические движения в политической системе демократического 

общества. Группы интересов. Группы давления (лоббирование). 

Политическаяэлита.Типологияэлит,особенностиихформированиявсовременнойРоссии. 
Понятиеполитическоголидерства.Типологиялидерства.Имиджполитическоголидера. 

Понятие,структура,функцииитипыполитическойкультуры.Политическиеидеологии. 

Истокии опасностьполитическогоэкстремизмавсовременном обществе. 

Политическаясоциализацияиполитическоеповедениеличности.Политическаяпсихология и 

политическое сознание. Типы политического поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 

Политический процесс и его основные характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной России. Местои роль средств массовой 

информации в политическом процессе. Интернетв политической коммуникации. 

Современный этап политического развития России. Особенности профессиональной 

деятельности политолога. 

Политологическоеобразование. 

Введениев правоведение. 

Юридическаянаука.Этапыиосновныенаправленияразвитияюридическойнауки. 
Право как социальный институт. Понятие, признаки и функции права. Роль права в жизни 

общества.Естественноеипозитивноеправо.Правоимораль.Понятие,структураивидыправовых норм. 

Источники права: нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный 

прецедент. Связь права и государства. Правовое государство и гражданское общество. Основные 

принципы организации и деятельности механизма современного государства. 

Правотворчествоизаконотворчество.Законодательныйпроцесс. 

Система права. Отрасли права. Частное и публичное, материальноеи процессуальное, 

национальное и международное право. 

Правосознание,правоваякультура,правовое воспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты правоотношений, их виды. 

Правоспособностьидееспособность.Реализацияиприменениеправа,правоприменительныеакты. 

Толкование права. 

Правомерноеповедениеиправонарушение.Видыправонарушений,составправонарушения. 

Законностьиправопорядок,ихгарантии.Понятиеивидыюридическойответственности. 

КонституционноеправоРоссии,егоисточники.КонституцияРоссийскойФедерации. 

ОсновыконституционногострояРоссийскойФедерации. 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Гражданство как 

политикоправовойинститут.ГражданствоРоссийскойФедерации:понятие,принципы,основания 

приобретения. Гарантии и защита прав человека. Права ребёнка. Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте 

Российской Федерации. 

КонституционныеобязанностигражданинаРоссийскойФедерации.Воинскаяобязанностьи 

альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. Конституционноправовой статус субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных органов власти в Российской Федерации. 

Разграничение предметов ведения и полномочий междуорганами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: порядок избрания, полномочия и функции. 

Федеральноесобрание–парламентРоссийскойФедерации,порядокформированияи 
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функции. Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти: 

структура, полномочия и функции. Судебная система Российской Федерации, её структура, 

конституционные принципы правосудия. Конституционное судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. Конституционные основы деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: система, порядок 

формирования и функции. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в России. 

Гражданское право. Источники гражданского права. Гражданскоправовые отношения: 

понятие и виды. Субъекты гражданского права. Физическиеи юридические лица. 

Правоспособность и дееспособность. Дееспособность несовершеннолетних. Правомочия 

собственника, формы собственности. Обязательственное право. Сделки. Гражданскоправовой 

договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование как социально-правовой 

институт.Основаниянаследования(завещание,наследственныйдоговор,наследованиепозакону). 

Права на результаты интеллектуальной деятельности. Защита гражданских прав. Защита прав 

потребителей. Гражданскоправовая ответственность. 

Семейное право. Источники семейного права. Семья и браккак социально-правовые 

институты. Правовое регулирование отношений супругов. Условия заключения брака. Порядок 

заключения брака. Прекращение брака. Брачный договор. Права и обязанности членов семьи 

(супругов, родителей и детей). Институт материнства, отцовства и детства. Ответственность 

родителейза воспитание детей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Социальное партнёрство в сфере труда. Порядок приёма на работу. 

Трудовойдоговор.Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Видырабочеговремени.Время 

отдыха. Заработная плата. Трудовой распорядок и дисциплина труда. Дисциплинарная 

ответственность. Охрана труда. Виды трудовых споров. Особенности правового регулирования 

труда несовершеннолетних в Российской Федерации. 

Образовательное право в российской правовой системе. Образовательные правоотношения. 

Права и обязанности участников образовательного процесса. Общие требования к организации 

приёма на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования. 

Административное право, его источники. Субъекты административного права. 

Государственная служба и государственный служащий. Противодействие коррупции в системе 

государственной службы. Административное правонарушение и административная 

ответственность, виды наказаний в административном праве. Административная ответственность 

несовершеннолетних.Управлениеиспользованиемиохранойприродныхресурсов.Экологическое 

законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты экологических прав. 

Финансовоеправо.Правовоерегулированиебанковскойдеятельности.Праваиобязанности 

потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. Субъекты налоговых правоотношений. 

Права и обязанности налогоплательщика. Налоговые правонарушения. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственностьзакоррупционныепреступления.Необходимаяоборонаикрайняянеобходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданскоепроцессуальноеправо.Принципыгражданскогосудопроизводства.Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражныйпроцесс.Административный процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы уголовного судопроизводства. Субъекты 

уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального принуждения. Суд 

присяжных заседателей. 

Международное право, его основные принципы и источники. Субъекты международного 

права.Международнаязащитаправчеловека.Источникиипринципымеждународного 
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гуманитарного права. 

Юридическое образование. Профессиональная деятельность юриста. Основные виды 

юридических профессий. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровне 

среднего общего образования 

Личностные результаты программы по обществознанию на уровне среднего общего 

образования отражают готовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней позицией личности, системой ценностных ориентаций, позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширениежизненногоопыта иопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправлений 

воспитательной деятельности. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократическихценностей,уважениеценностейиныхкультур, конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в школе и детскоюношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивогобудущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческой личности; 
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5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,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; 

мотивациякэффективномутрудуипостоянномупрофессиональномуросту, кучёту 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированностьэкологическойкультуры,пониманиевлияниясоциально-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; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки, включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира; 

языковоеиречевоеразвитиечеловека,включаяпониманиеязыкасоциально-экономической и 

политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе; 

мотивациякпознаниюитворчеству,обучениюисамообучениюнапротяжениивсейжизни, 

интерес к изучению социальных и гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы 

среднего общего образования у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы,быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и при принятии решений; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

готовностьиспособностьовладеватьновымисоциальнымипрактиками,осваиватьтипичные 

социальные роли; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 
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В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматривать её 

разносторонне; 

устанавливать существенные признаки или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов, определять критерии типологизации; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения, выявлять 

связь мотивов, интересов и целей деятельности; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и 

процессах, прогнозировать возможные пути разрешения противоречий; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучётоманализаимеющихсяресурсовивозможных 

рисков; 

вносить коррективы в деятельность, отбирать способы деятельности, отвечающие её целям, 

оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешенииучебнопознавательных,жизненныхпроблем, 

при выполнении социальных проектов. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

развиватьнавыкиучебноисследовательскойипроектнойдеятельности,навыкиразрешения 

проблем; проявлять способность и готовностьк самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания, включая специфические методы 

социального познания; 

осуществлять в различных видах 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; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

выявлятьпричинноследственныесвязисоциальныхявленийипроцессовиактуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметрыи критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

оценивать новые ситуации, возникающие в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессахв 

познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей, комплекса социальных наук, 

учебных и внеучебных источников информации; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации, в том числе об основах 

общественных наук и обществе как системе социальных институтов, факторах социальной 

динамикиизисточниковразныхтипов,самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ, 
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систематизацию и интерпретацию информации различных видови форм 

представления;создаватьтекстывразличныхформатахсучётомназначенияинформацииицелев

ой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации, включая статистические 

данные, графики, таблицы; 

оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм 

представления, в том числе полученной из интернет-источников, её соответствие правовым и 

моральноэтическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия;аргументированновестидиалог, 

учитывать разные точки зрения; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и в жизненных ситуациях, 

включая область профессионального самоопределения; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценку новым ситуациям, возникающим в познавательнойи практической 

деятельности, в межличностных отношениях; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений, проявлять интерес к 

социальной проблематике; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

предлагать новые учебноисследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с 

позиции новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,вноситькоррективывдеятельность,оценивать 
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соответствиерезультатовцелям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оцениватьрискиисвоевременноприниматьрешенияпоихснижению; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

учитыватьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; признавать 

своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу 10 класса 

обучающийся будет: 

владетьзнаниямиосновфилософии,социальнойпсихологии,экономическойнауки,включая 

знанияопредметеиметодахисследования,этапахиосновныхнаправленияхразвития,местеироли 

всоциальномпознании,впостиженииипреобразованиисоциальнойдействительности;объяснять 

взаимосвязь общественных наук, необходимость комплексного подхода к изучению социальных 

явлений и процессов, знать ключевые темы, исследуемые этими науками,в том числе таких 

вопросов,каксистемностьобщества,разнообразиеегосвязейсприродой,единствоимногообразие 

вобщественномразвитии,факторыимеханизмысоциальнойдинамики,рольчеловекакаксубъекта 

общественных отношений, виды и формы познавательной деятельности; общественная природа 

личности, роль общения и средств коммуникации формировании социально-психологических 

качеств личности; природа межличностных конфликтов и путиих разрешения; экономика как 

объект изучения экономической теорией, факторы производства и субъекты экономики, 

экономическая эффективность, типы экономических систем, экономические функции государства, 

факторы и показатели экономического роста, экономические циклы, рыночное ценообразование, 

экономическое содержание собственности, финансовая система и финансовая политика 

государства; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

их взаимосвязи и взаимовлиянии, изменении их состава и функций в процессе общественного 

развития, политике Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных 

институтов российского общества, в том числе поддержку конкуренции, развитие малогои 

среднего предпринимательства, внешней торговли, налоговой системы, финансовых рынков; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая 

типологизацию, социологические опросы, социальное прогнозирование, доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практику как методы обоснования истины; методы социальной 

психологии, включая анкетирование, интервью, метод экспертных оценок, анализ документовдля 

принятия обоснованных решений, планирования и достижения познавательных и практических 

целей, включая решения о создании и использовании сбережений, инвестиций, способах 

безопасногоиспользованияфинансовыхуслуг,выборебудущейпрофессиональнотрудовойсферы, о 

возможностях применения знаний основ социальных наук в различных областях 

жизнедеятельности; 

уметьклассифицироватьитипологизировать:социальныеинституты,типыобществ,формы 

общественного сознания, виды деятельности, виды потребностей, формы познания, уровни и 

методы научного знания, формы культуры, типы мировоззрения; типы социальных отношений, 

виды социальных групп, разновидности социальных конфликтов и способы их разрешения, типы 

рыночных структур, современные финансовые технологии, методы антимонопольного 

регулирования экономики, виды предпринимательской деятельности, показатели деятельности 

фирмы, финансовые институты, факторы производства и факторные доходы; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыи обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровняхпри анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении ведущих тенденций развития российского общества, 

проявленийобщественногопрогресса,противоречивостиглобализации,относительностиистины, 
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характера воздействия средств массовой информации на сознание в условиях цифровизации, 

формирования установок и стереотипов массового сознания, распределения ролейв малых 

группах,влияниягруппнаповедениелюдей,особенностейобщениявинформационномобществе, 

причин возникновения межличностных конфликтов, экономической свободы и социальной 

ответственности субъектов экономики, эффективности мер поддержки малого и среднего бизнеса, 

причинах несовершенства рыночной экономики, путей достижения социальной справедливости в 

условиях рыночной экономики; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научногоинаучнопублицистическогохарактера,ранжироватьисточникисоциальнойинформации 

поцелямраспространения,жанрамспозицийдостоверностисведений,проводитьсиспользованием 

изразличных источниковзнаний, учебноисследовательскойипроектнойработыпофилософской, 

социально-психологической и экономической проблематике: определять тематику учебных 

исследований и проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать 

теоретическую и прикладную составляющие работ; владеть навыками презентации результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности на публичных мероприятиях; уметь 

анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт самопознания, 

самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, использовать его при решении 

познавательныхзадачиразрешениижизненныхпроблем,конкретизироватьпримерамиизличного 

социального опыта, фактами социальной действительности, модельными ситуациями, 

теоретическимиположениямиразделов«Основыфилософии»,«Основысоциальнойпсихологии», 

«Основы экономической науки», включая положения о влиянии массовых коммуникаций на 

развитиечеловекаи общества, способах манипуляции общественным мнением, распространённых 

ошибках в рассуждениях при ведении дискуссии, различении достоверных и недостоверных 

сведений при работес социальной информацией, возможностях оценки поведения с 

использованием нравственных категорий, выборе рациональных способов поведения людейв 

экономике в условиях ограниченных ресурсов, особенностях профессиональной деятельности в 

экономической сфере, практике поведения на основе этики предпринимательства, о способах 

защиты своих экономических прав и интересов, соблюдении правил грамотного и безопасного 

поведенияприпользованиифинансовыми услугами и современнымифинансовыми технологиями, 

особенностях труда молодёжи в условиях конкуренции на рынке труда; 

уметьпроявлятьготовностьпродуктивновзаимодействоватьсобщественнымиинститутами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человека и гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы философии», «Основы социальной психологии», «Основы экономической 

науки»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразованияпонаправлениям 

социально-гуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессиональной деятельности, связанныхс 

философией, социальной психологией и экономической наукой. 

Предметные результаты освоения программы по обществознанию.К концу 11 класса 

обучающийся будет: 

владетьзнаниямиосновсоциологии,политологии,правоведения,включаязнанияопредмете и 

методах исследования, этапах и основных направлениях развития, месте и роли в социальном 

познании, в постижении и преобразовании социальной действительности; объяснять взаимосвязь 

социальных наук, необходимости комплексного подхода к изучению социальных явленийи 

процессов, знания ключевых тем, исследуемых этими науками, в том числе такие вопросы, как 

социальная структура и социальная стратификация, социальная мобильность в современном 

обществе, статусноролевая теория личности, семьяи её социальная поддержка, нация как 

этническая и гражданская общность, девиантное поведение и социальный контроль, динамика и 

особенностиполитическогопроцесса,субъектыполитики,государствовполитическойсистеме 
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общества, факторы политической социализации, функции государственного управления, 

взаимосвязьправаигосударства,признакиивидыправоотношений,отраслиправаиихинституты, 

основы конституционного строя России, конституционно-правовой статус высших органов власти 

в Российской Федерации, основы деятельности правоохранительных органов и местного 

самоуправления, пути преодоления правового нигилизма; 

владеть знаниями об обществе как системе социальных институтов,о ценностно- 

нормативной основе их деятельности, основных функциях, многообразии социальных институтов, 

включая семью, образование, религию, институты в сфере массовых коммуникаций, в том числе 

средства массовой информации, институты социальной стратификации, базовые политические 

институты,включаягосударствоиинститутыгосударственнойвласти:институтглавыгосударства, 

законодательной и исполнительной власти, судопроизводстваи охраны правопорядка, 

государственногоуправления,институтывсеобщегоизбирательногоправа,политическихпартийи 

общественных организаций, представительства социальных интересов, в том числе об институте 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, институты права, включая 

непосредственно право как социальный институт, институты гражданства, брака, материнства, 

отцовства и детства, наследования; о взаимосвязии взаимовлиянии различных социальных 

институтов, об изменении их составаи функций в процессе общественного развития, о политике 

Российской Федерации, направленной на укрепление и развитие социальных институтов 

российского общества; о способах и элементах социального контроля, о типах и способах 

разрешения социальных конфликтов, о конституционных принципах национальной политики в 

Российской Федерации; 

владеть элементами методологии социального познания, включая возможности цифровой 

среды; применять методы научного познания социальных процессов и явлений, включая методы: 

социологии,такиекаксоциологическийопрос,социологическоенаблюдение,анализдокументови 

социологический эксперимент; политологии, такие как нормативно-ценностный подход, 

структурнофункциональныйанализ,системный,институциональный,социальнопсихологический 

подход; правоведения, такие как формально-юридический, сравнительноправовой для принятия 

обоснованных решенийв различных областях жизнедеятельности, планирования и достижения 

познавательныхипрактическихцелей,втомчислевбудущемприосуществлениисоциальнойроли 

участника различных социальных групп, избирателя, участиив политической коммуникации, в 

деятельности политических партийи общественно-политических движений, в противодействии 

политическому экстремизму, при осуществлении профессионального выбора; 

уметь классифицировать и типологизировать: социальные группы, разновидности 

социальных конфликтов, виды социального контроля; виды политических отношений, формы 

государства, типы политических режимов, формы правления и государственно-территориального 

устройства, виды политических институтов, типы политических партий, виды политических 

идеологий, типы политического поведения; виды правовых норм, источники права, отрасли права, 

виды правоотношений, виды правонарушений, виды юридической ответственности; 

уметь соотносить различные теоретические подходы, делать выводыи обосновывать их на 

теоретическом и фактическоэмпирическом уровняхпри анализе социальных явлений, вести 

дискуссию, в том числе при рассмотрении миграционных процессов и их особенностей, проблемы 

социального неравенства, путей сохранения традиционных семейных ценностей, способов 

разрешения социальных конфликтов, причин отклоняющегося поведения, деятельность 

политических институтов,рольполитическихпартийиобщественных организацийвсовременном 

обществе, роль средств массовой информации в формировании политической культуры личности, 

трансформация традиционных политических идеологий, деятельность правовых институтов, 

соотношение права и закона; 

уметь проводить целенаправленный поиск социальной информации, используя источники 

научногоинаучно-публицистическогохарактера,выстраиватьаргументыспривлечениемнаучных 

фактовиидей,ранжироватьисточникисоциальнойинформациипоцелямраспространения,жанрам 

спозиций достоверности сведений,проводитьсиспользованиемзнанийиз различныхисточников, 

учебноисследовательской, проектноисследовательской и другой творческой работы по 

социальной,политической, правовойпроблематике: определятьтематикуучебныхисследованийи 
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проектов, осуществлять поиск оптимальных путей их реализации, обеспечивать теоретическую и 

прикладнуюсоставляющиеработ,владетьнавыкамипрезентациирезультатовучебноисследовательск

ой и проектной деятельности на публичных мероприятиях; 

уметь анализировать и оценивать собственный социальный опыт, включая опыт 

самопознания и самооценки, самоконтроля, межличностного взаимодействия, выполнения 

социальных ролей,использовать егопри решении познавательных задач и разрешении жизненных 

проблем, в том числе связанных с изучением социальных групп, социального взаимодействия, 

деятельности социальных институтов (семья, образование, средства массовой информации, 

религия),с деятельностью различных политических институтов современного общества, 

политической социализацией и политическим поведением личности,её политическим выбором и 

политическимучастием,действиямисубъектовполитикивполитическомпроцессе,деятельностью 

участников правоотношенийв отраслевом многообразии, осознанным выбором правомерных 

моделей поведения; 

уметь конкретизировать примерами из личного социального опыта, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями теоретические положения разделов «Основы 

социологии», «Основыполитологии», «Основыправоведения»,включаяположенияобэтнических 

отношениях и этническом многообразии современного мира, молодёжи как социальной группе, 

изменении социальных ролей в семье, системе образования Российской Федерации и тенденциях 

его развития, средствах массовой информации, мировых и национальных религиях, политикекак 

общественном явлении, структуре, ресурсах, функциях и легитимности политической власти, 

политических нормах иценностях,политическихконфликтах ипутях их урегулирования,выборах в 

демократическом обществе, о политической психологии и политическом сознании, влиянии 

средств массовой коммуникациина политическое сознание, о защите прав человека, сделках, 

обязательствах, основаниях наследования, правах на результаты интеллектуальной деятельности, 

особенностях правового регулирования труда несовершеннолетних в Российской Федерации, о 

причинах преступности, необходимой обороне и крайней необходимости, стадиях гражданского и 

уголовного процесса, развитии правовой культуры; 

проявлять готовность продуктивно взаимодействовать с социальными институтами на 

основе правовых норм для обеспечения защиты прав человекаи гражданина в Российской 

Федерации и установленных правил, уметь самостоятельно заполнять формы, составлять 

документы, необходимыев социальной практике, рассматриваемой на примерах материала 

разделов «Основы социологии», «Основы политологии», «Основы правоведения»; 

проявлятьумения,необходимыедляуспешногопродолженияобразованияпонаправлениям 

социальногуманитарной подготовки, включая умение самостоятельно овладевать новыми 

способами познавательной деятельности, выдвигать гипотезы, соотносить информацию, 

полученную из разных источников, эффективно взаимодействовать в исследовательских группах, 

способность ориентироваться в направлениях профессионального образования, связанныхс 

социальногуманитарной подготовкой и особенностями профессиональной деятельности 

социолога, политолога, юриста. 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Обществознание» 

(углубленный уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 



583  

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 
 10 класс  

1. 124.6.1.Социальныенаукииих особенности. 

Общество как предмет изучения. Различные подходы к 

изучению общества. Особенности социального познания. 

Научное и ненаучное социальное познание. 

Социальные науки в системе научного знания. Место 

философии в системе обществознания. Философия и наука. 

Методы изучениясоциальныхявлений.Сходствоиразличие 

естествознанияи обществознания. Особенности наук, 

изучающих общество и человека. 

Социальныенаукиипрофессиональноесамоопределение 

молодёжи. 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 124.6.2.Введениевфилософию. 
Социальная философия, её место в системе наук об 

обществе. Философское осмысление общества как 
целостнойразвивающейсясистемы.Взаимосвязьприродыи 

общества. Понятие «социальный институт». Основные 

институты общества,их функции и роль в развитии 

общества. 
Типология обществ. Современное общество: ведущие 

тенденции, особенности развития. Динамика и 

многообразие процессов развития общества.Типы 
социальной динамики. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Влияние массовых коммуникаций 

на развитие общества и человека. 
Понятие общественного прогресса, критерии 

общественного прогресса. Противоречия общественного 

прогресса. Процессы глобализации. Противоречивость 

глобализации и её последствий. Глобальные проблемы 
современности. Общество и человек перед лицом угроз и 

вызовов XXI в. 

Философская антропология о становлении человека и 
зарождении общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. Сущность 

человека как философская проблема. Духовное и 
материальное в человеке. Способность к познанию и 

деятельности – фундаментальные особенности человека. 

Сознание.Взаимосвязьсознанияитела.Самосознаниеиего 

роль в развитии личности. Рефлексия. Общественное и 
индивидуальное сознание. Теоретическоеи обыденное 

сознание. Формы общественного сознания: религиозное, 

нравственное, политическое и другие. Способы 
манипуляции общественным мнением. Установки и 

стереотипы массового сознания. Воздействие средств 

массовой информациина массовое и индивидуальное 

сознание в условиях цифровой среды. Использование 
достоверной и недостоверной информации. 

Философия о деятельности как способе существования 

людей,самореализацииличности.Мотивациядеятельности. 
Потребности и интересы. Многообразие видов 

деятельности. Свобода и необходимость в деятельности. 

Гносеологиявструктурефилософскогознания.Проблема 

познаваемости мира. Познание как деятельность. Знание, 

еговиды.Истинаиеёкритерии.Абсолютнаяистина. 
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 Относительность истины. Истина и заблуждение. Формы 
чувственного познания, его специфика и роль. Формы 

рационального познания. Мышление и язык. Смысл и 

значениеязыковыхвыражений.Рассуждения и 
умозаключения. Дедукция и индукция. Доказательство, 

наблюдение, эксперимент, практика. Объяснение и 

понимание.Видыобъяснений.Распространённыеошибкив 

рассуждениях. Парадоксы, спор, дискуссия, полемика. 
Основания, допустимые приёмы рационального спора. 

Научное знание, его характерные признаки: системность, 

объективность, доказательность, проверяемость. 
Эмпирическийи теоретический уровни научного знания. 

Способы и методы научного познания. Дифференциация и 

интеграциянаучногознания.Междисциплинарныенаучные 
исследования. 

Духовнаяжизньчеловекаиобщества.Человеккакдуховное 

существо. Человек как творец и творение культуры. 

Мировоззрение: картина мира, идеалы, ценности и цели. 
Понятие культуры. Институты культуры. Диалог культур. 

Богатство культурного наследия России. Вклад российской 

культуры в мировую культуру. Массовая и элитарная 
культура.Народнаякультура.Творческаяэлита.Религия,её 

культурологическое понимание. Влияние религии на 

развитие культуры. 

Искусство, его виды и формы. Социальные функции 
искусства. Современное искусство. Художественная 

культура. 

Наука как область духовной культуры. Роль науки в 
современном обществе. Социальные последствия научных 

открытий и ответственность учёного. Авторитет науки. 

Достижения российской науки на современном этапе. 
Образование как институт сохранения и передачи 

культурного наследия. 

Этика, мораль, нравственность. Основные категории этики. 

Свобода волии нравственная оценка. Нравственность как 
область индивидуально ответственного поведения. 

Этические нормы как регулятор деятельности социальных 

институтови нравственного поведения людей. 

Особенности профессиональной деятельности по 

направлениям, связаннымс философией. 

 

3. 124.6.3.Введениевсоциальнуюпсихологию. 

Социальная психология в системе 

социальногуманитарного знания. Этапыи основные 

направления развития социальной психологии. 

Междисциплинарный характер социальной психологии. 

Теории социальных отношений. Основные типы 

социальных отношений. 

Личностькакобъектисследованиясоциальнойпсихологии. 

Социальная установка. Личность в группе. Понятие «Я- 

концепция». Самопознаниеи самооценка. Самоконтроль. 

Социальная идентичность. Ролевое поведение. 

Межличностное взаимодействие как объект социальной 

психологии. 

Группа как объект исследования социальной психологии. 

Классификация групп в социальной психологии. Большие 

социальные группы. Стихийные группыи массовые 

движения.Способыпсихологическоговоздействияв 
большихсоциальныхгруппах.Феноменпсихологиимасс, 
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 «эффекттолпы». 

Малые группы. Динамические процессы в малой группе. 

Условныегруппы.Референтнаягруппа.Интеграцияв группах 

разного уровня развития. 

Влияние группы на индивидуальное поведение. Групповая 

сплочённость. Конформизм и нонконформизм. Причины 

конформного поведения. Психологическое 

манипулирование и способы противодействия ему. 

Межличностные отношения в группах. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Психологические проблемы лидерства. 

Формыистильлидерства.Взаимоотношениявученических 

группах. 

Антисоциальные группы. Опасность криминальных групп. 

Агрессивное поведение. 

Общение как объект социальнопсихологических 

исследований. Функции общения. Общение как обмен 

информацией. Общение как взаимодействие. Особенности 

общения в информационном обществе. Институты 

коммуникации. Роль социальных сетей в общении. Риски 

социальных сетей и сетевого общения. Информационная 

безопасность. 

Теории конфликта. Межличностные конфликты и способы 

их разрешения. 

Особенности профессиональной деятельности социального 

психолога. Психологическое образование. 

 

4. 124.6.4.Введениевэкономическуюнауку. 

Экономика как наука, этапы и основные направления её 

развития. Микроэкономика, макроэкономика, мировая 

экономика. Место экономической науки среди наук об 

обществе. Предмет и методы экономической науки. 

Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 

Экономическая эффективность. 

Экономические институты и их роль в развитии общества. 

Собственность. Экономическое содержание собственности. 

Главные вопросы экономики. Производство. Факторы 

производства и факторные доходы. Кривая 

производственных возможностей. Типы экономических 

систем. 

Экономическая деятельность и её субъекты. Домашние 

хозяйства, предприятия, государство. Потребление, 

сбережения, инвестиции. Экономические отношения и 

экономические интересы.Рациональное поведениелюдей в 

экономике. Экономическая свобода и социальная 

ответственность субъектов экономики. 

Институт рынка.  Рыночные  механизмы: цена и 

конкуренция.Рыночноеценообразование.Рыночныйспрос, 

величинаифакторыспроса.Рыночноепредложение,величина

ифакторыпредложения.Законспроса.Закон предложения.

 Эластичность спроса  и  эластичность 

предложения.  Нормальные блага,  товары  первой 

необходимостиитоварыроскоши.ТоварыГиффенаи эффект 

Веблена. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

Конкуренциякакосновафункционированиярынка.Типы 

рыночных структур.  Совершенная и  несовершенная 

конкуренция.   Монополистическая    конкуренция. 
Олигополия.Монополия,видымонополий.Монопсония. 
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 Государственная политика Российской Федерации по 

поддержке и защите конкуренции. Методы 

антимонопольного регулирования экономики. 

Рынок ресурсов. Рынок земли. Природные ресурсы и 

экономическая рента. Рынок капитала. Спрос и 

предложение на инвестиционные ресурсы. 

Дисконтирование. Определение рыночно справедливой 

цены актива. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Государственная политика регулирования рынка трудав 

Российской Федерации. Минимальная оплата труда. Роль 

профсоюзов. Потребности современного рынка труда в 

Российской Федерации. 

Информация как ресурс экономики. Асимметрия 

информации. Способы решения проблемы асимметрии 

информации. Государственная политика цифровизации 

экономики в Российской Федерации. 

Институт предпринимательства и его роль в экономике. 

Виды и мотивы предпринимательской деятельности. 

Организационноправовые формы предприятий. Малый 

бизнес.Франчайзинг.Этикапредпринимательства.Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации. 

Экономические цели фирмы. Показатели деятельности 

фирмы. Выручкаи прибыль. Издержки и их виды 

(необратимые издержки, постоянные и переменные 

издержки, средние и предельные издержки). Предельные 

издержки и предельная выручка фирмы. Эффект масштаба 

производства. Амортизационные отчисления. 

Альтернативная стоимость и способы финансирования 

предприятия.Основныепринципыменеджмента.Основные 

элементы маркетинга. Влияние конкуренциина 

деятельность фирмы. Политика импортозамещения в 

Российской Федерации. 

Финансовые институты. Банки. Банковская система. 

Центральный банк Российской Федерации. Финансовые 

услуги.Вкладыикредиты.Денежнаямассаиденежнаябаза. 

Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор. 

Финансовые рынки, их виды и функции. Денежный рынок. 

Фондовый рынок. Современные финансовые технологии. 

Финансовая безопасность. Цифровые финансовые активы. 

Монетарная политика. Денежнокредитная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, 

социальноэкономическиепоследствия.Антиинфляционная 

политика в Российской Федерации. 

Государство в экономике. Экономические функции 

государства. Общественные блага (блага общего доступа, 

чисто общественные блага, чисто частные блага). 

Исключаемость и конкурентность в потреблении. Способы 

предоставления общественных благ. Несовершенства 

рыночной организации хозяйства. Государственное 

регулированиерынков.Внешниеэффекты.Положительные и 

отрицательные внешние эффекты. 

Государственный бюджет. Дефицит и профицит бюджета. 

Государственный долг. Распределение доходов. 

Регулирование степени экономического неравенства. 

Мультипликаторыбюджетнойполитики.Налоги.Виды 
налогов.ПринципыналогообложениявРоссийской 
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 Федерации. Налогообложение и субсидирование. 

Фискальная политика государства. 

Экономический рост. Измерение экономического роста. 

Основные макроэкономические показатели: валовой 

национальный продукт (ВНП), валовый внутренний продукт 

(ВВП). Индексы цен. Связь между показателями ВВП и 

ВНП. Реальный и номинальный валовый внутренний 

продукт. Факторы долгосрочного экономического роста. 

Рынок благ. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Экономические циклы. Фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. Значение 

совокупного спроса и совокупного предложениядля 

циклических колебаний и долгосрочного экономического 

роста. 

Мировая экономика. Международное разделение труда. 

Внешняя торговля. Сравнительные преимущества в 

международной торговле. Государственное регулирование 

внешней торговли. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Квотирование. Международные расчёты. Платёжный 

баланс. Валютный рынок. 

Возможности применения экономических знаний. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностив 
экономическойсфере. 

 

 

 

 

№п/п Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 
Количествочасов,отводимыхна 

освоение каждой темы 

11 класс 

1. 124.7.1.Введениевсоциологию. 
Социология в системе социально-гуманитарного 

знания, её структураи функции. Этапы и основные 

направления развития социологии. Структурныйи 
функциональный анализ общества в социологии. 

Социальное взаимодействие и общественные 

отношения.Социальныесубъектыиихмногообразие. 
Социальные общности и группы. Виды социальных 

групп. 

Этническиеобщности.Этнокультурныеценностии 
традиции. Нациякак этническая и гражданская 

общность. Этнические отношения. Этническое 

многообразие современного мира. Миграционные 

процессы в современном мире. Конституционные 
основы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Молодёжькаксоциальнаягруппа,еёсоциальныеи 
социально-психологические характеристики. 

Особенности молодёжной субкультуры. Проблемы 

молодёжи в современной России. Государственная 

молодёжная политика Российской Федерации. 
Институтысоциальнойстратификации.Социальная 

структураистратификация.Социальноенеравенство. 

Критериисоциальнойстратификации.Стратификация 
в информационном обществе. 

Институтсемьи.Типысемей.Семьявсовременном 

обществе.Традиционныесемейныеценности. 
Изменениесоциальныхролейвсовременнойсемье. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметникомвзависимостиот 
нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год 



588  

 Демографическая и семейная политика в Российской 
Федерации. 

Образование как социальный институт. Функции 

образования.Общее и профессиональное 
образование. Социальная и личностная значимость 

образования. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Система 

образования в Российской Федерации. Тенденции 
развития образования в Российской Федерации. 

Религия как социальный институт. Роль религии в 

жизниобществаичеловека.Мировыеинациональные 
религии. Религиозные объединения и организациив 

Российской Федерации. Принцип свободы совести и 

его конституционные основы в Российской 
Федерации. 

Социализация личности, её этапы. Социальное 

поведение. Социальный статус и социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. 
Статусно-ролевые отношения как основа 

социальных институтов. Возможности повышения 

социального статуса в современном обществе. 
Социальная мобильность, её формы и каналы. 

Социальныеинтересы.Социальные,этно-социальные 

(межнациональные) конфликты. Причины 

социальных конфликтов. Способы их разрешения. 
Социальный контроль. Социальные ценности и 

нормы. Отклоняющееся поведение, его формы и 

проявления. Конформизм и девиантное поведение: 
последствия для общества. 

Особенности профессиональной деятельности 
социолога. Социологическое образование. 

 

2. 124.7.2.Введениевполитологию. 
Политология в системе общественных наук, её 

структура, функции и методы. 

Политикакакобщественноеявление.Политические 

отношения, их виды. Политический конфликт, пути 

его урегулирования. Политика и мораль. Роль 
личности в политике. 

Власть в обществе и политическая власть. 

Структура, ресурсы и функции политической власти. 
Легитимность власти. Институционализация 

политической власти. Политические институты 

современного общества. 

Политическая система общества, её структура и 
функции. Факторы формирования политической 

системы. Политические ценности. Политические 

нормы. Политическая коммуникация. Политическая 
система современного российского общества. 

Место государства в политической системе 

общества. Понятие формы государства. Формы 
правления. Государственнотерриториальное 

устройство. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия, её основные 

ценности и признаки. Проблемы современной 
демократии. 

Институты государственной власти. Институт 

главы государства. 
Институтзаконодательнойвласти.Делегирование 
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 властных полномочий. Парламентаризм. Развитие 
традиций парламентской демократии в России. 

Местное самоуправление в Российской Федерации. 

Институтисполнительнойвласти. 
Институты судопроизводства и охраны 

правопорядка. 

Институт государственного управления. Основные 
функциии направления политики государства. 

Понятие бюрократии. Особенности государственной 

службы. 
Институты представительства социальных 

интересов. Гражданское общество. Взаимодействие 

институтов гражданского общества и публичной 

власти. 
Выборы в демократическом обществе. Институт 

всеобщего избирательного права. Избирательный 

процесс и избирательные системы. Избирательная 
система Российской Федерации. Избирательная 

кампания. Абсентеизм, его причиныи опасность. 

Институтполитическихпартийиобщественных 
организаций.Виды,целиифункцииполитических 

партий. Партийные  системы. Становление 

многопартийности  в Российской  Федерации. 

Общественно-политические   движения в 
политическойсистемедемократическогообщества. 

Группы интересов. Группы давления(лоббирование). 

Политическая элита. Типология элит, 
особенностиихформирования

 всовременнойРоссии.Понятие 

политического лидерства.  Типология   лидерства. 

Имиджполитическоголидера. 
Понятие,структура,функцииитипыполитической 

культуры. Политические идеологии. Истоки и 
опасностьполитическогоэкстремизмавсовременном 

обществе. 

Политическая социализация и политическое 

поведение личности. Политическая психология и 
политическое сознание. Типы политического 

поведения, политический выбор. Политическое 

участие. 
Политический процесс и его основные 

характеристики. Виды политических процессов. 

Особенности политического процесса в современной 
России. Местои роль средств массовой информации в 

политическом процессе. Интернетв политической 

коммуникации. 

СовременныйэтапполитическогоразвитияРоссии. 
Особенности профессиональной деятельности 

политолога. 
Политологическоеобразование. 

 

3. 124.7.3.Введениевправоведение. 
Юридическая наука. Этапы и основные 

направления развития юридической науки. 
Правокаксоциальныйинститут.Понятие,признаки и 

функции права. Роль права в жизни общества. 

Естественное и позитивное право. Право и мораль. 

Понятие,структураивидыправовыхнорм.Источники 

права: нормативный правовой акт, нормативный 

договор,правовойобычай,судебныйпрецедент.Связь 
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 права и государства. Правовое государство и 
гражданское общество. Основные принципы 

организацииидеятельностимеханизмасовременного 

государства. 

Правотворчество и законотворчество. 

Законодательныйпроцесс. 
Система права. Отрасли права. Частное и 

публичное, материальноеи процессуальное, 

национальное и международное право. 
Правосознание, правовая культура, правовое 

воспитание. 

Понятие и признаки правоотношений. Субъекты 
правоотношений, их виды. Правоспособность и 

дееспособность. Реализация и применение права, 

правоприменительные акты. Толкование права. 

Правомерное поведение и правонарушение. Виды 
правонарушений,составправонарушения.Законность 

и правопорядок, их гарантии. Понятие и виды 

юридической ответственности. 
Конституционное право России, его источники. 

Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. 
Права и свободы человека и гражданина в 

РоссийскойФедерации.Гражданствокакполитикопра

вовой институт. Гражданство Российской Федерации: 

понятие, принципы, основания приобретения. 
Гарантии и защита прав 

человека.Праваребёнка.Уполномоченныйпоправам 

человека в Российской Федерации. Уполномоченный 
по правам ребёнка при Президенте Российской 

Федерации. 

Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. Воинская обязанность и 
альтернативная гражданская служба. 

Россия – федеративное государство. 

Конституционноправовой статус субъектов 
Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус федеральных 

органов власти в Российской Федерации. 
Разграничение предметов ведения и полномочий 

между органами публичной власти в Российской 

Федерации. Президент Российской Федерации: 

порядок избрания, полномочия и функции. 
Федеральноесобрание–парламентРоссийской 

Федерации, порядок формирования  и  функции. 

ПравительствоРоссийскойФедерацииифедеральные 
органы исполнительной  власти:    структура, 

полномочияифункции.СудебнаясистемаРоссийской 

Федерации,еёструктура,конституционныепринципы 
правосудия.  Конституционное  судопроизводство. 

Правоохранительные органы Российской Федерации. 

Конституционные  основы  деятельности 

правоохранительныхоргановРоссийскойФедерации. 
Органы государственной власти   субъектов 

Российской   Федерации:   система,    порядок 

формированияифункции.Конституционно-правовые 
основыместногосамоуправлениявРоссии. 

Гражданскоеправо.Источникигражданского 
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 права. Гражданскоправовые отношения: понятие и 
виды. Субъекты гражданского права. Физическиеи 

юридические лица. Правоспособность и 

дееспособность.  Дееспособность 
несовершеннолетних. Правомочия собственника, 

формы собственности. Обязательственное право. 

Сделки. Гражданскоправовой договор. Порядок 

заключения договора:оферта и акцепт. Наследование 
как социально-правовой институт. Основания 

наследования (завещание, наследственный договор, 

наследование по закону). Права на результаты 
интеллектуальнойдеятельности.Защитагражданских 

прав. Защита прав  потребителей. 

Гражданскоправовая ответственность. 
Семейное право. Источники семейного права. 

Семья и браккак социально-правовые институты. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Условия заключения брака. Порядок заключения 
брака.Прекращениебрака.Брачныйдоговор.Праваи 

обязанности членов семьи (супругов, родителей и 

детей). Институт материнства, отцовства и детства. 
Ответственность родителейза воспитание детей. 

Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная 

семья. 

Трудовое право. Источники трудового права. 
Участники трудовых правоотношений: работник и 

работодатель.Социальноепартнёрствовсферетруда. 

Порядок приёма на работу. Трудовой договор. 
Заключениеипрекращениетрудовогодоговора.Виды 

рабочего времени. Время отдыха. Заработная плата. 

Трудовой распорядок и дисциплина труда. 
Дисциплинарная ответственность. Охрана труда. 

Виды трудовых споров. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних в 

Российской Федерации. 
Образовательное право в российской правовой 

системе. Образовательные правоотношения. Права и 

обязанности участников образовательного процесса. 
Общиетребованиякорганизацииприёманаобучение по 

образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования. 
Административноеправо,егоисточники.Субъекты 

административного права. Государственная служба и 

государственный служащий. Противодействие 

коррупции в системе государственной службы. 
Административное правонарушение и 

административнаяответственность,видынаказанийв 

административном праве. Административная 
ответственность несовершеннолетних. Управление 

использованием и охраной природных ресурсов. 

Экологическое законодательство. Экологические 

правонарушения. Способы защиты экологических 
прав. 

Финансовое право. Правовое регулирование 

банковской деятельности. Права и обязанности 
потребителей финансовых услуг. 

Налоговое право. Источники налогового права. 
Субъектыналоговыхправоотношений.Праваи 
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 обязанности налогоплательщика. Налоговые 
правонарушения. Ответственность за уклонение от 

уплаты налогов. 

Уголовное право, его принципы. Понятие 
преступления, состав преступления. Виды 

преступлений. Уголовная ответственность, виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность за коррупционные преступления. 
Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Гражданское процессуальное право. Принципы 
гражданского судопроизводства. Участники 

гражданского процесса. Стадии гражданского 

процесса. 
Арбитражный процесс. Административный 

процесс. 

Уголовное процессуальное право. Принципы 

уголовного судопроизводства. Субъекты уголовного 
процесса. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных 

заседателей. 
Международное право, его основные принципы и 

источники. Субъекты международного права. 

Международная защита прав человека. Источникии 

принципы международного гуманитарного права. 
Юридическое образование. Профессиональная 

деятельностьюриста.Основныевидыюридических 
профессий. 

 

 

 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» 

(базовый уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть«Общественно- 

научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, география) включает 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по 

географии и дополнена общим тематическим планированием в целях приведения структуры 

рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по географии 

базового уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по географии составлена на основе требованийк результатам освоения ООП 

СОО, представленныхв ФГОС СОО, атакжена основехарактеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

рабочей программе воспитания и подлежит непосредственному применениюпри реализации 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС СООк личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихсясредствамиучебногопредмета,устанавливаетобязательноепредметноесодержание, 

предусматриваетраспределениеегопоклассамиструктурированиеегопоразделамитемамкурса, даёт 

распределение учебных часов по тематическим разделам курса и последовательность их изученияс 

учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастныхособенностейобучающихся;определяетвозможностипредметадляреализации 
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требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования,требованийкрезультатамобучениягеографии,атакжеосновныхвидовдеятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельностисиспользованиемразличныхисточников.Программапогеографиидаётвозможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География является одним из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественныхи общественных наук. 

В основу содержания географии положено изучение единогои одновременно 

многополярного мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у 

обучающихся целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, 

определяющими содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально-экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

Изучениегеографиинаправленонадостижениеследующих целей: 

воспитаниечувствапатриотизма,взаимопониманиясдругиминародами,уважениякультуры 

разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством ознакомления с 

важнейшими проблемами современности,c ролью России как составной части мирового 

сообщества; 

воспитание экологической культуры на основе приобретения знанийо взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональноми локальном уровнях и  

формирование ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, направленных 

на использование их в реальной действительности; 

приобретение опыта разнообразной деятельности, направленнойна достижение целей 

устойчивого развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственностьспрограммойпогеографиинауровнеосновногообщегообразования,втомчисле в 

формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе 

География как наука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и 

новые методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах 

человеческой деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Географическая культура. Элементы географической культуры: географическая картина 

мира, географическое мышление, язык географии.Их значимость для представителей разных 

профессий. 
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Природопользованиеигеоэкология. 

Географическая среда. Географическая среда как геосистема; факторы, её формирующие и 

изменяющие. Адаптация человекак различным природным условиям территорий, еёизменениево 

времени. Географическаяи окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и 

культурного разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, 

климатическиеизменения,повышениеуровняМировогоокеана,загрязнениеокружающейсреды. 

«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 Всемирного природного и культурного наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опаснымиприроднымиявлениямии(или)глобальнымиизменениямиклиматаи(или)загрязнением 

Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения (исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. 

Природно-ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. 

Ресурсообеспеченность. Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 

ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные 

ресурсы. Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы 

их использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение – его причины и 

распространение. Роль природных ресурсов Мирового океана (энергетических, биологических, 

минеральных) в жизни человечестваи перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) 

по источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта мираи изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Классификацииитипологиястранмира.Основныетипыстран:критерииихвыделения. 

Формыправлениягосударстваигосударственногоустройства. 

Населениемира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, старение 

населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и национальные религии, главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе географических 

наук. Современные цивилизации, географические рубежи цивилизации Западаи цивилизации 

Востока. 
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Практические работы: «Сравнение половой и возрастной структуры в странах различных 

типоввоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид»,«Прогнозирование 

изменений возрастной структуры отдельных странна основе анализа различных источников 

географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещениянаселения и факторы, его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокойи низкой плотности населения. Миграции 

населения:причины,основныетипыинаправления.Расселениенаселения:типыиформы.Понятие об 

урбанизации,еёособенности встранах различных социально-экономических типов.Городские 

агломерации и мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в соотношении городского и 

сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населениякак совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качествожизнинаселения.Индексчеловеческогоразвитиякакинтегральныйпоказательсравнения 

качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географической информации». 

 

Мировое хозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. Международное географическое разделение труда. 

Мировое хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового хозяйства. Факторы размещения 

производства и их влияниена современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальнаяи функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическоеразделениетруда.Отраслимеждународнойспециализации.Условияформирования 

международной специализации стран и роль географических факторовв её формировании. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России в международном 

географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние нахозяйство 

странразныхсоциально-экономическихтипов.Транснациональныекорпорации(ТНК)иихрольв 

глобализации мировой экономики. 

 

Географияглавныхотраслеймировогохозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов 

сырьевых и топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и 

угля. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергопереход». 

Географияотраслейтопливнойпромышленности.Крупнейшиестраны-производители,экспортёры и 

импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденции развития отрасли, изменяющие её географию, «сланцевая революция», «водородная» 

энергетика, «зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию «возобновляемой»энергетики. Воздействиена 

окружающую среду топливной промышленности и различных типов электростанций, включая 

ВИЭ. Роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсовв 

мировой экономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой базы чёрнойи цветной 

металлургии.Ведущиестраны-производителииэкспортёрыстали,медииалюминия.Современные 

тенденции развития отрасли. Влияние металлургиина окружающую среду. Место России в 

мировом производстве и экспорте цветныхи чёрных металлов. 
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Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны-производителии 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 древесиныи продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химическойи лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения 

объёмов и структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными 

ресурсами. Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. 

Органическое сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных 

продовольственныхкультур.Ведущиеэкспортёрыиимпортёры.РольРоссиикакодногоизглавных 

экспортёров зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельных егоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты «Основные экспортёры и импортёры 

продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистралии транспортные 

узлы. Мировая система научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР). 

Международные экономические отношения: основные формы и факторы, влияющие на их 

развитие. Мировая торговля и туризм. 

 

Содержаниеобучениягеографиив11классе 

Регионыи страны. 

Регионымира.Зарубежная Европа. 
Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

ЗарубежнаяЕвропа:состав(субрегионы:ЗападнаяЕвропа,СевернаяЕвропа,ЮжнаяЕвропа, 

ВосточнаяЕвропа),общаяэкономико-географическаяхарактеристика.Общиечертыиособенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. Геополитические 

проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

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, современные проблемы (на примере Индии, Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленнойи сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно-ресурсного капитала, населения и 

хозяйствасубрегионов.Особенностиэкономико-географическогоположенияприродно-ресурсного 

капитала,населения,хозяйствастранАмерики,современныепроблемы(напримереСША,Канады, 

Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства 

Канады и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка:состав(субрегионы:СевернаяАфрика,ЗападнаяАфрика,ЦентральнаяАфрика, 
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Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико-географическая характеристика. 

Особенностиприродно-ресурсногокапитала,населенияихозяйствасубрегионов.Экономическиеи 

социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического положения, природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа статистических данных роли сельского 

хозяйства в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. Экономико- 

географическоеположение,природно-ресурсныйкапитал.Отраслимеждународнойспециализации. 

Географическаяи товарная структура экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном географическом разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономическойи геодемографической карте мира. 

Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономическихи внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей 

России в новых экономических условиях». 

 

Глобальныепроблемычеловечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 
Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста 

глобальной и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и развивающимися странами и причина её 

возникновения. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемы как проблемы, связанные с усилением воздействия человека на природу и влиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: демографическая, продовольственная, роста 

городов, здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем 

народонаселения. 

Возможные пути решения глобальных проблем. Необходимость переоценки человечеством 

и отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическаяработа.«Выявлениепримероввзаимосвязиглобальныхпроблемчеловечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении». 

 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопытаиопытадеятельностивпроцессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числев части: 

1) гражданского воспитания: 

сформированность гражданской позиции обучающегося как активногои ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 
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демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущегонаосновеформирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географическихнаукиобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

6) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального 

благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью; 
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7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессиии реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностейих проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящих вредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблемы,которыемогутбытьрешеныс 

использованием географических знаний, рассматриватьих всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явленияхс учётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадачвусловиях 

реального,виртуальногои комбинированноговзаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем, способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономическихи геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применениюв различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельностии жизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализироватьполученныевходерешениязадачирезультаты,критическиоцениватьих 
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достоверность,прогнозироватьизменениевновых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии, и поиска путей их 

решения, для анализа, систематизациии интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информациис учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий,в том числе 

государственну информационную систему (ГИС) при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

сопоставлятьсвоисужденияпогеографическимвопросамссуждениямидругих участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: 

использоватьпреимуществакоманднойииндивидуальной работы; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак части универсальных 

учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластях знаний, 
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постоянноповышатьсвойобразовательныйикультурныйуровень. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоконтроля какчастиуниверсальных 

учебных регулятивных действий: 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьсоответствиерезультатовцелям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

принимать ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

внутренней мотивации, включающей стремление к достижению целии успеху, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способностьк сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияпринятиясебяидругихкакчасти 

универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткиисвоё поведение; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиинабазовомуровнекконцу 10 

класса отражают: 

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 решении которых принимает участие современная 

географическая наука, на региональном уровне,в разных странах, в том числе в России; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектов и 

территориальной организации природы и общества: выбиратьи использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводить примеры наиболее крупных стран по численности населенияи площади 

территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с различными формами 

правления и государственного устройства, стран-лидеров по производству основных видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных магистралей и 

транспортныхузлов,стран-лидеровпозапасамминеральных,лесных,земельных,водныхресурсов; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявленияв повседневной жизни; 

использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения и 

сравнениясвойствизученныхгеографическихобъектов,процессовиявлений,втомчисле:для 
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определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы валового 

внутреннего продукта (ВВП), промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и 

важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих 

демографическую ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и 

отдельныхстран,сиспользованиемисточниковгеографическойинформации,сравненияструктуры 

экономики аграрных, индустриальныхи постиндустриальных стран, регионов и стран по 

обеспеченности минеральными, водными, земельными и лесными ресурсами с использованием 

источников географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числепо 

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 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими 

процессами и явлениями; между природными условиямии размещением населения, в том числе 

между глобальным изменением климатаи изменением уровня Мирового океана, хозяйственной 

деятельностьюи возможными изменениями в размещении населения, между развитием наукии 

технологии и возможностями человека прогнозировать опасные природные явления и 

противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием 

отраслей мирового хозяйства и особенностямиих влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

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 человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, 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, международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная 

структурамировогохозяйства,транснациональныекорпорации(ТНК),«сланцеваяреволюция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информации для получения новых знаний о природныхи социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностейи тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы, соответствующие решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другие 

источники географической информации для выявления закономерностей социально- 

экономических, природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержанияи другим 

источникамгеографическойинформациикачественныеиколичественныепоказатели, 
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характеризующиеизученныегеографическиеобъекты,процессыиявления; 

прогнозироватьизменениясоставаиструктурынаселения,втомчислевозрастнойструктурынасе

ленияотдельныхстрансиспользованиемисточниковгеографическойинформации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную ипротиворечивую 

географическую информацию для решения учебныхи (или) практико-ориентированных задач; 

самостоятельнонаходить,отбиратьиприменятьразличныеметодыпознаниядлярешения 

практико-ориентированныхзадач; 

7) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформацииизразличных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическуюинформациюонаселениимираиРоссии,отраслевойитерриториальнойструктуре 

мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации 

изразличных источников; 

критическиоцениватьиинтерпретироватьинформацию,получаемую изразличных 

источников; 

использоватьразличныеисточникигеографическойинформациидлярешенияучебныхи (или) 

практико-ориентированных задач; 

8) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляобъясненияизученных 

социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений, в том числе: объяснять 

особенностидемографическойполитикивстранахсразличнымтипомвоспроизводстванаселения, 

направления международных миграций, различия в уровнях урбанизации, в уровне и качестве 

жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебныхи (или) практико- 

ориентированных задач; 

9) сформированность уменийприменять географическиезнаниядляоценкиразнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологических процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в 

том числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из странс использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основныхотраслеймировогохозяйстваиизмененияегоотраслевойитерриториальнойструктуры, 

изменение климатаи уровня Мирового океана для различных территорий, изменение содержания 

парниковых газов в атмосфере и меры, предпринимаемые для уменьшенияих выбросов; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества: различия в особенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросовпарниковыхгазоввразныхрегионахмира,изменениягеосистемврезультатеприродных и 

антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном уровне. 

 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографиинабазовомуровнекконцу 11 

класса отражают: 

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 устойчивого развития; 

2) освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографическихобъектови 
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территориальной организации природы и общества: выбиратьи использовать источники 

географической информации дляопределенияположенияи взаиморасположениярегионовистран в 

пространстве; 

описыватьположениеивзаиморасположениерегионовистранвпространстве,особенности 

природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства регионов и изученных стран; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знания об основных географических закономерностяхдля определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных странпо уровню социально-экономического развития, 

специализацииразличных странипоихместувмеждународномгеграфическомразделениитруда 

(МГРТ);для классификации стран отдельных регионов мира, в том числе по особенностям 

географического положения, формеправленияи государственного устройства, уровню социально- 

экономического развития, типам воспроизводства населенияс использованием источников 

географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическимии геоэкологическими 

процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и размещением населения, 

природными условиями и природно-ресурсным капиталом и отраслевой структурой хозяйства 

изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географической информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических 

знаний; 

4) владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географическоеположение,монархия,республика,унитарноегосударство,федеративное 

государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения, состав населения, структура населения, экономически активное население, 

Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность населения, миграции населения, 

расселение населения, демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация; 

мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны; 

ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, международная экономическая интеграция; 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда; 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), «сланцевая революция», водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое 

сельское хозяйство; глобализация мировой экономикии деглобализация, «энергопереход», 

международные экономические отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и 

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщения и 

выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированностьуменийнаходитьииспользоватьразличныеисточникигеографической 

информации для получения новых знаний о природныхи социально-экономических процессах и 

явлениях, выявления закономерностейи тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые,видео-ифотоизображения,геоинформационныесистемы),соответствующиерешаемым 

задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематикии другие 

источникигеографическойинформациидлявыявлениязакономерностейсоциально- 
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экономических, природных и экологических процессов и явленийна территории регионов мира и 

отдельных стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержанияи другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующиерегионыистраны,атакжегеографическиепроцессыиявления,происходящиев них; 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определять и находить в комплексе источников недостовернуюи противоречивую 

географическую информацию о регионах мира и странахдля решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико-ориентированных задач; 

7) владениеумениямигеографическогоанализаиинтерпретацииинформацииизразличных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

регионов мира и стран (в том числе и России),их обеспеченности природными и человеческими 

ресурсами;дляизученияхозяйственногопотенциаластран,глобальныхпроблемчеловечестваиих 

проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 

стран; их отраслевой и территориальной структуреих хозяйств, географических особенностях 

развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемуюиз различных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляобъясненияизученных 

социально-экономических и геоэкологических явленийи процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числеобъяснятьразличиевсоставе,структуреиразмещениинаселения,вуровнеикачествежизни 

населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевойи территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

факторовв её формировании; особенности проявления глобальных проблем человечествав 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность уменийприменять географическиезнаниядляоценкиразнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику 

важнейших социально-экономическихи геоэкологических процессов; изученные социально- 

экономическиеи геоэкологические процессы и явления; политико-географическое положение 

изученных регионов, стран и России; влияние международных миграцийна демографическую и 

социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России как крупнейшего 

поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике; конкурентные 

преимущества экономики России; различные точки зрения по актуальным экологическим и 

социально-экономическим проблемам мира и России; изменения направления международных 

экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированностьзнанийобосновныхпроблемахвзаимодействияприродыиобщества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения 

глобальных проблем. 
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Тематическоепланированиеучебногопредмета«География» 

(базовый уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 
 10 класс  

1.  Географиякакнаука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические 

прогнозы. Традиционные и новые методы 

исследованийвгеографическихнауках,ихиспользованиев 

разных сферах человеческой деятельности. Современные 

направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические 

прогнозы как результат географических исследований. 

Географическая культура. Элементы географической 

культуры: географическая картина мира, 

географическоемышление,языкгеографии.Ихзначимость 

дляпредставителейразныхпрофессий. 

 

2.  Природопользованиеигеоэкология. 
Географическая среда. Географическая среда как геосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация 

человека к различным природным условиям территорий, её 
изменение во времени. Географическаяи окружающая среда. 

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема 

сохранения ландшафтного и культурного разнообразия на 

Земле. 
Практическая работа «Классификация ландшафтов с 

использованием источников географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные 

природные явления, климатические изменения, повышение 
уровня Мирового 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 

Всемирного природного и культурного наследия. 
Практическая работа «Определение целей и задач учебного 

исследования, связанного с опасными природными 

явлениями и (или) глобальными изменениями климата и 

(или) загрязнением Мирового океана, выбор формы 
фиксации результатов наблюдения (исследования). 
 Природныересурсыиихвиды.Особенности 
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 размещения природных ресурсов мира. Природно- 
ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе 

России. Ресурсообеспеченность. Истощение природных 

ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими 
ресурсами: нефтью, газом, ураном, рудными и другими 

полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. 

ГидроэнергоресурсыЗемли,перспективы их 
использования. География лесных ресурсов, лесной фонд 

мира. Обезлесение – его причины и распространение. Роль 

природных ресурсов Мирового океана (энергетических, 
биологических, минеральных) в жизни человечестваи 

перспективы их использования. Агроклиматические 

ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
Практические работы: «Оценка природно-ресурсного 

капитала одной из стран (по выбору) по источникам 

географической информации», «Определение 

ресурсообеспеченностистранотдельнымивидами 
природныхресурсов». 

 

3.  Современнаяполитическаякарта. 

Политическая география и геополитика. Политическая карта 

мираи изменения, на ней 

происходящие.Новаямногополярнаямодельполитического 

мироустройства, очаги геополитических конфликтов. 

Политико-географическое положение. Специфика России 

как евразийского и приарктического государства. 

Классификации и типология стран мира. 

Основныетипыстран:критерииихвыделения.Формы 
правлениягосударстваигосударственногоустройства. 

 

4.  Населениемира. 

 Численность и воспроизводство  населения. 

Численностьнаселениямираидинамикаеёизменения. 

Воспроизводствонаселения,еготипыиособенностивстранахср

азличнымуровнемсоциально-экономического развития 

 (демографический   взрыв, демографический 

кризис, старение населения). Демографическая политика и 

еёнаправлениявстранахразличныхтиповвоспроизводства 

населения. Теория демографического перехода. 

Практическиеработы:«Определениеисравнениетемпов роста 

населения крупных по численности населения стран, 

регионовмира(формафиксациирезультатованализапо выбору

 обучающихся)»,  «Объяснение особенности 

демографическойполитикивстранахсразличнымтипом 

воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав 

населения мира. Структура занятости населения в странах с 

различным уровнем социально- экономического развития. 

Этнический состав населения. 

Крупныенароды,языковыесемьиигруппы,особенностиих 

размещения. Религиозный состав населения. Мировые и 

национальные религии, главные районы распространения. 

Население мира и глобализация. География культуры в 

системе географических наук. Современные цивилизации, 

географическиерубежицивилизацииЗападаицивилизации 

Востока. 

Практические работы: «Сравнение половой и возрастной 

структурывстранахразличныхтиповвоспроизводства 
населениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид», 
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 «Прогнозирование изменений возрастной структуры 

отдельных странна основе анализа различных источников 

географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности 

размещения населения и факторы, его определяющие. 

Плотность населения, ареалы высокойи низкой плотности 

населения. Миграции населения: причины, основные типыи 

направления. Расселение населения: типы и формы. Понятие 

об урбанизации,её особенности в странах различных 

социально- экономических типов. Городские агломерации и 

мегалополисы мира. 

Практическая работа «Сравнение и объяснение различий в 

соотношении городского и сельского населения разных 

регионов мира на основе анализа статистических данных». 

Качество жизни населения. Качество жизни населениякак 

совокупность экономических, социальных, культурных, 

экологических условий жизни людей. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс 

человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и 

регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях 

качества жизни населения в отдельных регионах и странах 

миранаосновеанализаисточниковгеографической 
информации». 

 

5.  Мировоехозяйство. 

Состав и структура мирового хозяйства. 

Международноегеографическоеразделениетруда.Мировое 

хозяйство: состав. Основные этапы развития мирового 

хозяйства.Факторыразмещенияпроизводстваиихвлияние на 

современное развитие мирового хозяйства. Отраслевая, 

территориальнаяи функциональная структура мирового 

хозяйства. Международное географическое разделение 

труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формированиямеждународнойспециализациистранироль 

географических факторовв её формировании. Аграрные, 

индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и 

местоРоссиивмеждународномгеографическомразделении 

труда. 

Практическая работа «Сравнение структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран». 

Международная экономическая интеграция и глобализация 

мировой экономики. Международная экономическая 

интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. 

Глобализациямировойэкономикииеёвлияниенахозяйство 

стран разных социально-экономических типов. 

Транснациональные корпорации (ТНК) и их рольв 

глобализации мировой экономики. 

Географияглавных отраслеймирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности 

размещения основных видов сырьевых и топливных 

ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, 

природного газа и угля. 

Топливно-энергетическийкомплексмира:основныеэтапы 
развития,«энергопереход».Географияотраслейтопливной 
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 промышленности. Крупнейшие страны-производители, 

экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. 

Организация стран-экспортёров нефти. Современные 

тенденцииразвитияотрасли,изменяющиееёгеографию, 

«сланцеваяреволюция»,«водородная»энергетика,«зелёная 

энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура 

мировогопроизводстваэлектроэнергиииеёгеографические 

особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованиемВИЭ.Страны-лидерыпоразвитию 

«возобновляемой» энергетики. Воздействие на 

окружающую среду топливной промышленности и 

различных типов электростанций, включая ВИЭ. Роль 

России как крупнейшего поставщика топливно- 

энергетическихисырьевыхресурсоввмировойэкономике. 

Металлургия мира. Географические особенности сырьевой 

базы чёрнойи цветной металлургии. Ведущие страны- 

производители и экспортёры стали, медии алюминия. 

Современные тенденции развития отрасли. Влияние 

металлургиина окружающую среду. Место России в 

мировом производстве и экспорте цветныхи чёрных 

металлов. 

Машиностроительный комплекс мира. Ведущие страны- 

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 древесиныи продукции целлюлозно-бумажной 

промышленности. Влияние химическойи лесной 

промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм 

данных о динамике изменения объёмов и структуры 

производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в 

обеспеченности земельными ресурсами. Земельный фонд 

мира, его структура. Современные тенденции развития 

отрасли. Органическое сельское хозяйство. 

Растениеводство. География производства основных 

продовольственных культур. Ведущие экспортёры и 

импортёры.РольРоссиикакодногоизглавныхэкспортёров 

зерновых культур. 

Животноводство. Ведущие экспортёры и импортёры 

продукции животноводства. Рыболовство и аквакультура: 

географические особенности. 

Влияние сельского хозяйства и отдельных его отраслей на 

окружающую среду. 

Практическая работа «Определение направления 

грузопотоков продовольствия на основе анализа 

статистических материалов и создание карты «Основные 

экспортёры и импортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные 

международныемагистралиитранспортныеузлы.Мировая 

система научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ (НИОКР). Международные 

экономические отношения: основные формы и факторы, 

влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 
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№п/п Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 

отводимыхнаосвоение 
каждойтемы 

11 класс 

1.  Регионыистраны. 
Регионы мира. Зарубежная Европа. 
Многообразиеподходовквыделениюрегионовмира. 

Регионы мира: 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. 
Общиечертыиособенностиприродно-ресурсногокапитала, 

населенияихозяйствастрансубрегионов.Геополитические 

проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально- 
экономического развития стран различных субрегионов 

зарубежной Европы с использованием источников 

географической информации (по выбору учителя)». 

 ЗарубежнаяАзия:состав(субрегионы:Юго- 
Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, Южная 

Азия, Юго-Восточная  Азия), общая экономико- 

географическая   характеристика. Общие  черты и 
особенностиприродно-ресурсногокапитала,населенияи 

хозяйства  субрегионов.  Особенности экономико- 

географического    положения, природно-ресурсного 

капитала,населения,хозяйствастранзарубежнойАзии, 
современныепроблемы(напримереИндии,Китая,Японии). 

Практическая  работа «Сравнение  международной 

промышленной  исельскохозяйственнойспециализации 
КитаяиИндиинаоснованиианализаданныхобэкспорте 

основныхвидовпродукции». 
 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, хозяйства стран Америки, 

современные проблемы (на примере США, Канады, 
Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей 

территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии 

на основе анализа географических карт». 
 Африка:состав(субрегионы:СевернаяАфрика, 

ЗападнаяАфрика,ЦентральнаяАфрика,ВосточнаяАфрика, 

Южная Африка). Общая экономико-географическая 
характеристика. Особенности природно-ресурсного 

капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. 

Особенности экономико-географического положения, 
природно-ресурсного капитала, населения, хозяйства стран 

Африки (ЮАР, Египет, Алжир). 

Практическая работа «Сравнение на основе анализа 
статистических данных роли сельского хозяйства в 

экономике Алжира и Эфиопии». 
 АвстралияиОкеания.АвстралияиОкеания: 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметником в 
зависимостиотнагрузкипо 

учебному плану на текущий 

учебный год 
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 особенности географического положения. Австралийский 
Союз: главные факторы размещения населения и развития 

хозяйства. Экономико-географическое положение, 

природно-ресурсный капитал. Отрасли международной 
специализации. Географическаяи товарная структура 

экспорта. Океания: особенности природных ресурсов, 

населения и хозяйства. Место в международном 

географическом разделении труда. 
125.4.1.6. Россия на геополитической, геоэкономической 

игеодемографическойкартемира.Особенностиинтеграции 

России в мировое сообщество. Географические аспекты 
решения внешнеэкономическихи внешнеполитических 

задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления 
международныхэкономическихсвязейРоссиивновых 
экономическихусловиях». 

 

2. 125.4.2.Глобальныепроблемычеловечества. 
Группы глобальных проблем: геополитические, 

экологические, демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира 
на планете и причины роста глобальной и региональной 

нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- 

экономического развития между развитыми и 

развивающимися странами и причина её возникновения. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. 

Глобальные экологические проблемы как проблемы, 

связанные с усилением воздействия человека на природу и 
влиянием природы на жизнь человека и его хозяйственную 

деятельность. Проблема глобальных климатических 

изменений, проблема стихийных природных бедствий, 
глобальныесырьеваяиэнергетическаяпроблемы,проблема 

дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, 

проблема сохранения биоразнообразия. Проблема 
загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальные проблемы народонаселения: 

демографическая, продовольственная, роста городов, 
здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, 

экологических проблем и проблем народонаселения. 
Возможные пути решения глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством и отдельными 

странами некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. 
Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическаяработа.«Выявлениепримероввзаимосвязи 

глобальныхпроблемчеловечестванаосновеанализа 

различных источников географической информации и 

участия России в их решении». 
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 Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» 

(углублённый уровень) 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(углублённыйуровень)(предметная 

область «Общественно-научные предметы») (далее соответственно – программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии и дополнена общим тематическим планированием в целях 

приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по географии 

углубленного уровня. 

Пояснительнаязаписка 

Рабочая программа на углублённом уровне по географии нацелена на достижение 

обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной программы по 

географиинауглублённомуровневсоответствиисФГОССОО.Программавключаеттребованияк 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программи 

разработана с учётом Концепции развития географического образования. 

Программа включает предметные требования на углублённом уровне, которые отражают в 

том числе и требования, предъявляемые обучающимся вгеографии на базовом уровне на уровне 

среднего общего образования. 

Согласно своему назначению, рабочая программа даёт представление о целях обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «География», личностных, 

метапредметныхипредметныхрезультатахобучения.Впрограммеотраженысодержание,объёми 

порядок изучения курса географии на углублённом уровне с целью профессионального 

самоопределения. 

При сохранении нацеленности программы на формирование базовых теоретических знаний 

географических наук особое внимание уделено совершенствованию навыков самостоятельной 

познавательной деятельности сиспользованием различных источников географической 

информации, в том числе ресурсов геоинформационных систем. Программа даёт возможность 

дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности – способности 

использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных сферах 

человеческой деятельности, в общении и социальных отношениях. 

В рабочей программе углублённого уровня географии обеспечивается преемственность 

программы основного общего образования, в том числе в формировании основных видов учебной 

деятельности. Обучающиеся получают возможность углубить знания основ географических наук, 

приобретённые при изучении географии на уровне основного общего образования: знания о 

природе Земли, которые будут способствовать развитию представлений о целостности 

географического пространства как иерархии взаимосвязанных природно-общественных 

территориальных систем; освоить необходимые в современном мире знания экономической и 

социальной географии мира и сформировать уменияих применять, а также овладеть методами 

географических исследований, использовать ихдлярешения практико-ориентированных задач. 

Обучающиеся получат навыки самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, адаптации кизменению её условий, оценивания географических факторов, определяющих 

сущность и динамику важнейших природных, социально-экономических объектов, процессов, 

явлений и экологических процессов. 

Содержание географического образования на уровне среднего общего образования должно 

учитывать факторы устойчивого развития, постиндустриализации иинформатизации мировой 

экономики. 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для 

жизни и деятельности человека и общества с позиций взаимозависимого и единого мира, 

фокусирование на формировании у обучающихся целостного представления о роли России в 

современном мире. 

Главнымифакторами,определяющимисодержательнуючастькурса,явились 
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интегративностьимеждисциплинарностьсистемыгеографическихнаук,  ихэкологизация, 

гуманизация и практико-ориентированность. Это позволило более чётко представить 

географическиеаспектыпроисходящихвсовременноммирегеополитических,межнациональныхи 

межгосударственных,социокультурных,социально-экономических, геоэкологическихсобытийи 

процессов,возможностьдальнейшейспециализацииобучающихсявобластигеографическихнаук. 

Содержание программыуглублённого уровня среднего общего образования по географии отражает 

взаимосвязь и взаимообусловленность природных, социально-экономических процессов 

иявлений,ориентируетсянапотребностисоднойстороны,вгеографическойграмотности 

населения,сдругой–в подготовкебудущихспециалистовразличногогеографическогопрофиля. 

Впрограммепредусмотреныактуализацияи углублениезнанийпогеографииРоссии,втом 

числе о социально-экономических, экологических проблемах, возможных способах их решения, 

овладениеновымивидамидеятельности.Россиярассматриваетсякакчастьмировогосообщества,в 

контексте мировых тенденций в сравнении с другими странами и регионами. 

Углублённыйуровеньизученияпредметаобеспечиваетсязасчёт: 

более глубокого изучения фактологического и теоретического материала, втом числе 

закономерностей, причинно-следственных связей географических процессов и явлений, 

изучавшихся на уровне основного общего образования; 

включения нового фактологического и теоретического материала, необходимого для 

формирования более полного представления об особенностях развития современного мирового 

хозяйства и его отдельных отраслей, демографических, природных процессов и процессов 

взаимодействия природы и общества; 

повышения уровня самостоятельности обучающихся за счёт расширения набора факторов, 

которые нужно принимать во внимание при осуществлении таких видов деятельности, как 

сравнение, объяснение, оценка с разных точек зрения, принятие решений при реализации задач; 

включенияновыхактивныхвидовдеятельности,соответствующихцелямизученияпредмета 

«География». 

Изучение географии на углублённом уровне должно предоставить обучающимся 

возможность для продолжения образования по направлениям подготовки (специальностям), 

связаннымсфизическойгеографией,общественнойгеографией,картографией,атакжесмежнымс 

ними(экология,природопользование,землеустройство,геология,демография,урбанистика)и другим 

профильным специальностям. 

При изучении географии на углублённом уровне важно использование межпредметных 

связей с историей, обществознанием, физикой, химией, биологией и другими учебными 

предметами. 

Цели изучения географии на углублённом уровне на уровне среднего общего образования 

направлены на: 

1) воспитание чувства патриотизма, взаимопонимания с другими народами, уважения 

культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности посредством 

ознакомления с важнейшими проблемами современности спозиций постиндустриализации и 

устойчивого развития, с ролью России как составной части мирового сообщества; 

2) воспитание экологической культуры на основе приобретения знаний овзаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на глобальном, региональном илокальном уровнях, о методах 

геоэкологического изучения географического пространства, о географических аспектах 

экологических проблем человечества ипутях их решения в мире и России с позиций устойчивого 

развитияобществаиформированияценностногоотношениякпроблемамвзаимодействиячеловека и 

общества; 

3) формированиевзавершённомвидеосновгеографической культуры; 

4) развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; приобретение навыков 

гражданского действия, самостоятельного получения новых знаний; 

5) формирование системы географических знаний и умений, необходимых для решения 

проблемразличнойсложностивповседневнойжизниспозицийпониманиягеографических 
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аспектов достижения целей устойчивого развития; для решения комплексных задач, требующих 

учётагеографическойситуациинаконкретнойтерритории,моделированияприродных,социально- 

экономических игеоэкологических явлений и процессов с учётом пространственно-временных 

условий и факторов; для выявления географической специфики и роли России вусловиях 

стремительного развития трансграничных, интеграционных процессов вмировой экономике, 

политике, безопасности, социальной и культурной жизни; 

6) развитие навыков решения профессионально ориентированных задач дляподготовки к 

продолжению образования в выбранной области, подведение к осознанному выбору 

индивидуальной образовательной или профессиональной траектории в области географии. 

Реализация в программе указанных целей предусматривает повторение курса географии за 

курс основного общего образования. 

Изучениегеографиинауглублённомуровнев10–11классахпредусматриваетсявсоциально- 

экономическом профиле. 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 

Для реализации задач углублённого изучения географии также возможно использование 

элективных курсов, которые позволят обучающимся более глубоко познакомиться с выбранными 

разделами географических наук, проблемами, которые они решают в настоящее время. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «География» на уровне среднего 

общего образования. 

Личностныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммыобучающимися 

отражаютготовностьиспособностьобучающихсяруководствоватьсясформированнойвнутренней 

позициейличности,системойценностныхориентацийипозитивныхвнутреннихубеждений,соответств

ующихтрадиционнымценностямроссийскогообщества,расширениежизненногоопыта 

иопытадеятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивногоиответственного члена 

российского общества; 

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

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических 

идемократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умениевзаимодействоватьссоциальнымиинститутамивсоответствиисихфункциямии 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности. 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости засвой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому иприродному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссии;достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна 
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морально-нравственныенормыи ценности; 

осознание личного вклада в построение устойчивого будущего на основе формирования 

элементов географической и экологической культуры; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России. 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко-культурных 

объектов родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности. 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного поведения в 

природной среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-

оздоровительнойдеятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью. 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства, трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических 

наук, умение совершать осознанный выбор будущей профессии иреализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни. 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать, в 

том числе на основе применения географических знаний, неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географическихнаукиобщественнойпрактики,основанногонадиалогекультур,способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы универсальные учебные познавательные действия, универсальные учебные 

коммуникативные действия, универсальные учебные регулятивные действия. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 
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универсальныхучебныхпознавательныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблемы,которыемогутбытьрешеныс 

использованием географических знаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации 

географических объектов, процессов, явлений и обобщения; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; 

разрабатыватьпланрешениягеографическойзадачисучётоманализаимеющихся 

материальныхинематериальныхресурсов; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях сучётом 

предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработуприрешениигеографическихзадачвусловиях 

реального,виртуальногои комбинированноговзаимодействия; 

креативно мыслить при поиске путей решения жизненных проблем, имеющих 

географические аспекты; 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть универсальных учебных познавательных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических географических задач, применению различных методов познания природных, 

социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового географического знания, 

его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числе 

при создании учебных и социальных проектов; 

владеть научным типом мышления, научной терминологией, ключевыми понятиями и 

методами; 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности ижизненных 

ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку новым ситуациям, 

оценивать приобретённый опыт; 

уметь переносить знания в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

осуществлятьцеленаправленныйпоискпереносасредствиспособовдействияв 

профессиональнуюсреду; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения; 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

универсальных учебных познавательных действий: 

выбирать и использовать различные источники географической информации, необходимые 

для изучения геосистем и поиска путей решения проблем, для анализа, систематизации и 

интерпретации информации различных видов и форм представления, для выявления аргументов, 

подтверждающих или опровергающих одну и ту же идею; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации сучётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другое); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информации ицелевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (втом числе и 

геоинформационныхсистем(далее–ГИС))при решениикогнитивных,коммуникативныхи 
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организационных задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, обеспечения информационной 

безопасности личности. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных учебных 

коммуникативных действий: 

владетьразличнымиспособамиобщенияивзаимодействия,аргументированновестидиалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; сопоставлять свои суждения по географическим вопросам 

с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций, задавать 

вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств; 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

универсальных учебных коммуникативных действий: (использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы); 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизациикак часть универсальных 

учебных регулятивных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, 

собственных возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтролякак часть универсальных 

учебных регулятивных действий: 

давать оценкуновымситуациям; 

оцениватьсоответствиерезультатовцелям,вноситькоррективыв деятельность; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований;использоватьприёмырефлексиидляоценки 

ситуации, выбора верного решения; 

оценивать риски и своевременно принимать решения для их снижения; 

приниматьмотивыиаргументыдругих прианализерезультатовдеятельности; 

У обучающегося будет развиваться эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования,включающегосамоконтроль,умениеприниматьответственностьзасвоё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть 

открытым новому; 

внутреннеймотивации,включающейстремлениекдостижениюцелииуспеху,оптимизм, 
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инициативность,умениедействовать,исходяизсвоих возможностей; 

эмпатии, включающей способность понимать эмоциональное состояние других, учитывать 

его при осуществлении коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношениясдругимилюдьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты; 

Уобучающегосябудутсформированыуменияпринятиясебя идругихкакчасть 

универсальных учебных регулятивных действий: 

приниматьсебя,понимаясвоинедостаткии достоинства; 
приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

 

Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпогеографии(углублённыйуровень) 

К концуобученияв10классеобучающийсяполучит следующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) пониманиеролииместакомплексагеографических науквсистеменаучных дисциплини в 

решении современных научных и практических задач: 

приводить примеры, подтверждающие значимую роль географическихнаук вдостижении 

целей устойчивого развития; 

проявленияглобальныхпроблем,врешениикоторыхпринимаетучастиесовременная 

географическая наука на региональном уровне, в странах мира, в том числе и России; 

приводить примеры географических прогнозов изменений геосистем разного ранга; 

определятьзадачи,возникающиеприрешениисредствамигеографическихнаукглобальных 

проблем,проявляющихсянаразличныхуровнях; 

оценивать возможности и роль географии врешении задач по достижению целей 

устойчивого развития. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения иоценивания географических 

факторов,определяющихсущностьидинамикуважнейшихприродных,социально-экономических 

процессов и явлений; 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов впространстве, 

новую многополярную модель политического мироустройства; 

называтьцелиустойчивогоразвития; 

сравнивать особенности компонентов природы, свойств природных процессов и явлений в 

пределах различных территорий и акваторий мира и России; 

классифицироватьстихийныеприродные явления; 

извлекать и оценивать географическую информацию, представленную вразличных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных процессов, втом числе процессов рельефообразования, формирования и изменения 

климата,измененияуровняМировогоокеана,почвообразования,формированиязональныхи 

азональных природных комплексов; 

освоение и применение системы знаний для выделения и оценивания географических 

факторов,определяющихсущностьидинамикуважнейшихприродных,социально-экономических 

объектов, процессов, явлений и экологических процессов: 

описывать положение и взаиморасположение географических объектов впространстве, 

ареалы распространения основных религий; 

особенностиотраслевойитерриториальнойструктурымировогохозяйстванаразныхэтапах его 

развития; 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства изученных стран; 

называтьсоставныеэлементымировогохозяйства,страны-лидерыпочисленности 

населения, по производству основных видов промышленной исельскохозяйственной продукции, 

состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок, секторы мирового 

хозяйства, сегменты мирового рынка; 
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классифицировать ландшафты по заданным основаниям, стихийные природные явления; 

вычленятьиоцениватьгеографическуюинформацию,представленнуювразличных 

источниках,необходимуюдляподтверждениятехилииных тезисов; 

вычленять географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений иэкологических процессов, 

в том числе устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, 

средней ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, показателями 

суммарного коэффициента рождаемости итипами воспроизводства населения отдельных стран, 

особенностями хозяйства отдельных стран и регионов мира и России, факторами производства; 

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического 

развития, географические аспекты и тенденции развития социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и 

явлений:географическиеособенноститерриториальнойструктурыхозяйстваотдельныхстран,в

том 

числеиРоссии; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в 

России и странах мира; 

различиявтемпахиуровнеурбанизациивстранахразныхтиповсоциально-экономического 

развития; 

различиявуровнеикачествежизнинаселениявотдельныхрегионахистранахмира; 

направления международных миграций; 

особенностидемографическойполитикивРоссииистранахмира; 

особенности размещения населения отдельных стран; 

международную хозяйственную специализацию стран; 

называть составные элементы мирового хозяйства, страны-лидеры почисленности 

населения, по производству основных видов промышленной исельскохозяйственной продукции, 

состав важнейших отраслевых и региональных интеграционных группировок; 

трисекторамировогохозяйства; 

сегменты мирового рынка; 

классифицироватьландшафтыпозаданнымоснованиям; 

стихийные природные явления; 

вычленять и оценивать географическуюинформацию,представленнуювразличных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран; 

природно-ресурсныйкапиталкакфактор,влияющийнаразвитиеотдельныхотраслей 

промышленности и сельского хозяйства, международные миграции какфактор, влияющий на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию вотдельных странах, с использованием 

различных источников географической информации; 

изменения направления международных экономических связей России вновых 

геополитических условиях; 

использовать знания об основных географических закономерностях дляопределения и 

сравнениясвойствизученныхгеографическихобъектов,явленийипроцессов,втомчислезнанияо 

широтнойзональности,свойствводМировогоокеана,водсуши,показателейгидроэнергетического 

потенциала рек; 

оценивать роль России как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых 

ресурсов в мировой экономике, в производстве других важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

использовать знания об истории развития земной коры для установления 

последовательности важнейших событий геологической истории Земли; 

объяснять распространение географических объектов, процессов и явлений, мерзлотных, 

ледниковых форм рельефа в пределах различных территорий мира иРоссии, особенности 

образования и распространения тропических ураганов; 

объяснятьгеографическиеособенности биоразнообразия; 
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особенности влияния эндогенных и экзогенных рельефообразующих процессов на рельеф 

отдельных территорий мира; 

свойстваосновныхтипов почв; 

динамикуизмененияресурсообеспеченностистранирегионовразличнымивидами природных 

ресурсов; 

географическиеособенноститерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

размещение предприятий; 

оценивать природно-ресурсный капитал регионов России для развития отдельных отраслей 

промышленности и сельского хозяйства; 

оцениватьизмененияотраслевойитерриториальнойструктурыхозяйстваРоссии; 

возможности России в развитии прогрессивных технологий; 

характеризоватьполитико-географическоеположениеРоссии; 

конкурентные преимущества экономики России. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: использовать 

географические знания о природе Земли иРоссии, о населении, хозяйстве мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей 

между различными элементами геосистем и их изменениями, между особенностями 

географического положения, природы, населения и хозяйства России (её регионов); 

характеризовать связи между нежеланием отдельных стран признавать реальность новой 

многополярной модели мироустройства и ростом глобальной и региональной нестабильности. 

4) владение географической терминологией и системой географических 

понятий:применятьгеографическиепонятия:устойчивоеразвитие,геоинформационныесистем

ы, 

ресурсообеспеченность, денудация и аккумуляция, мерзлотные, ледниковые формы рельефа, 

водный баланс территории, государственная территория и исключительная экономическая зона, 

континентальный шельф, политическая карта, государство, политико-географическое положение, 

монархия,республика,унитарноегосударство,федеративноегосударство,демографическийвзрыв, 

демографический кризис, суммарный коэффициент рождаемости, расширенное и суженное 

воспроизводство населения, демографический переход, старение населения, состав населения, 

структура населения, экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), 

народ, этнос, плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая 

политика,субурбанизация,ложная урбанизация,рурбанизация,мегалополисы,глобальныегорода, 

развитыеиразвивающиеся,новыеиндустриальные,нефтедобывающиестраны,мировоехозяйство, 

международная экономическая интеграция, международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда, отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (ТНК), «сланцевая революция», водородная 

энергетика,«зелёнаяэнергетика»,«органическоесельскоехозяйство»,транспортнаясистема, 

«контейнерные мосты», информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 

глобализация и деглобализация мировой экономики, энергетический переход – для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской ипроектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, втомчисле с 

использованием моделирования и проектирования какметода познания природных, социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельновыбиратьтему; 

определятьпроблему,целиизадачинаблюденияилиисследования;формулировать гипотезу; 

составлятьпланнаблюденияили исследования; 

определятьинструментарий(втомчислеинструментыгеоинформационныхсистем)для сбора 

материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированностьнавыковкартографическойинтерпретацииприродных,социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий иакваторий: представлять 
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информацию о природе Земли, населении и хозяйстве мира и России в виде карт, картограмм, 

картодиаграмм. 

7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них для критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

работысгеоинформационнымисистемами:определятьисравниватьпоразнымисточникам 

информациигеографическиеаспектыитенденцииразвитияприродных,социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически их оценивать, 

формулировать выводы; 

оцениватьнаучностьаргументациигеографических прогнозов; 

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы Земли; 

природы,населенияихозяйстваРоссии,взаимосвязей междуними; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты) 

информациюобособенностяхприродыЗемли,природы,населенияихозяйстваРоссиииотдельных 

регионов; 

использовать различные источники географической информации дляоценивания места и 

роли России в мире по производству важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, позанимаемым ими 

позициям относительно России, по уровню социально-экономического развития, по особенностям 

функциональной структуры их экономики с использованием различных источников 

географической информации; 

сравниватьстраныпоуровнюсоциально-экономическогоразвития; 

показатели, характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль 

отдельных отраслей в национальных экономиках, энергоёмкость валового внутреннего продукта 

(ВВП) отдельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую исоциально- 

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России; 

условия отдельных территорий стран мира и России для размещения предприятий и 

различных производств; 

рольТНКвформированиицепочекдобавленной стоимости; 

влияние глобализации мировой экономики на хозяйство стран разных социально- 

экономических типов; 

объяснятьособенностиотраслевойструктурыхозяйстваизученныхстран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий иих современных 

изменениях для формулирования выводов и заключений оразличиях основных культурно- 

исторических регионов мира, международных экономических отношениях; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о 

структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении 

хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: оценивать современное 

состояние окружающей среды, аргументировать географические прогнозы; 

составлятьпрогнозизменениягеографическойсредыподвоздействиемприродныхфакторов и 

деятельности человека. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еёусловий,в том числе на территории 

России; 

влиянияпоследствийизмененийвокружающейсреденаразличныесферычеловеческой 
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деятельности на региональном уровне: сопоставлять, оценивать иаргументировать различные 

точки зрения на актуальные экологические исоциально-экономические проблемы стран мира и 

России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, огеографических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность ксамостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: 

называтьцелиустойчивогоразвития; 
приводить примеры изменений геосистем в результате природных иантропогенных 

воздействий; 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества впределах 

различных природных комплексов Земли, на территории России; 

оцениватьразличныеподходыкрешениюгеоэкологических проблем; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для составлениягеографических прогнозов изменения геосистем под 

влиянием природных и антропогенных факторов, положительных и отрицательных эффектов 

изменения климата натерритории России, для решения проблем, имеющих географические 

аспекты, и для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач. 

К концуобученияв11классеобучающийсяполучит следующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по географии (углубленный уровень): 

1) пониманиеролииместакомплексагеографических науквсистеменаучных дисциплини в 

решении современных научных и практических задач: 

определять аспекты глобальных проблем на региональном и локальном уровнях, которые 

могут быть решены средствами географических наук; 

оцениватьвозможностиирольгеографииврешениипроблемнапримереотдельныхстрани 

регионов мира. 

2) освоение и применение системы знаний для вычленения и оценивания географических 

факторов,определяющихсущностьидинамикуважнейшихприродных,социально-экономических 

объектов, процессов, явлений: 

описывать положение и взаиморасположение географических регионов истран в 

географическом пространстве, ареалы распространения основных религий на территории стран и 

регионов мира, особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства отдельных стран 

мира и России, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства изученных стран; 

называть страны-лидерывизучаемых регионах почисленности населения,попроизводству 

основныхвидовпромышленнойисельскохозяйственнойпродукции,составважнейшихотраслевых и 

региональных интеграционных группировок; 

классифицироватьразличныеприродныеисоциально-экономическиеобъектыиявленияпо 

заданным критериям; 

выделять и оценивать географическую информацию, представленную вразличных 

источниках, необходимую для подтверждения тех или иных тезисов; 

определять географические факторы, влияющие на сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических объектов, процессов и явлений на территории отдельных 

стран и регионов мира; 

сравнивать структуру экономики стран с различным уровнем социально-экономического 

развитияврегионахмира,географическиеаспектыитенденцииразвитиясоциально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

объяснятьраспространениегеографическихобъектов,процессовиявлений:географические 

особенности территориальной структуры хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

причины этноконфессиональных конфликтов, особенности демографической ситуации в 

отдельных странах и регионах мира; 

различиявтемпахиуровнеурбанизациивстранах изучаемых регионов; 

различиявуровнеикачествежизнинаселениявотдельныхрегионахистранахмира; 

направления международных миграций; 
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особенностидемографическойполитикивизученныхстранах ивРоссии; 

особенности размещения населения отдельных стран; международную хозяйственную 

специализацию изученных стран; 

оценивать географические факторы, определяющие международную специализацию стран; 

оцениватьприродно-ресурсныйкапиталкакфактор,влияющийнаразвитиеотдельных 

отраслейпромышленностиисельскогохозяйства,международныемиграциикакфактор,влияющий на 

демографическую и социально-экономическую ситуацию в отдельных странах, с использованием 

различных источников географической информации. 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства как 

иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем: 

использовать географические знания о хозяйстве и населении мира и России, об 

особенностях взаимодействия природы и общества для решения учебных и(или)практико- 

ориентированных задач в контексте реальной жизни, в том числе для установления взаимосвязей 

между особенностями географического положения иособенностями природы, населения и 

хозяйства отдельных стран; 

выделения факторов, определяющих географическое проявление глобальных проблем 

человечества на региональном и локальном уровнях; 

составлениясравнительныхгеографическиххарактеристикрегионовистранмира; 

классификации стран по заданным основаниям; 

характеристикитенденцийразвитияосновныхотраслеймировогохозяйстваиизмененияего 

отраслевой и территориальной структуры в странах мира; 

объяснениямеждународнойхозяйственнойспециализацииизученныхстран; 

места России в международном географическом разделении труда; 

особенностей проявления глобальных проблем на региональном уровне, вотдельных 

изученных странах; взаимосвязанности глобальных проблем человечества. 

4) владение географической терминологией и системой географических 

понятий:применятьгеографическиепонятия: суммарныйкоэффициентрождаемости, 

расширенное и 

суженноевоспроизводствонаселения,старениенаселения,составнаселения,структуранаселения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, плотность 

населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, глобальные города, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

международная хозяйственная специализация, международное географическое разделение труда, 

отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации 

(ТНК), транспортная система, информационная инфраструктура, цепочки добавленной стоимости, 

глобализацияидеглобализациямировойэкономики,энергетическийпереход–длярешенияучебны и 

(или) практико-ориентированных задач. 

5) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, сформированность умений проводить учебные исследования, втомчисле с 

использованием моделирования и проектирования как метода познания природных, социально- 

экономических и геоэкологических явлений и процессов: 

самостоятельновыбиратьтему; 

определятьпроблему,целиизадачинаблюденияилиисследования; 

формулировать гипотезу; 

составлятьпланнаблюденияили исследования; 

определять инструментарий (в том числе инструменты геоинформационной системы) для 

сбора материалов и обработки результатов наблюдения или исследования. 

6) сформированность навыков картографической интерпретации природных, социально- 

экономических и экологических характеристик различных территорий и акваторий: 

представлять информацию о численности, составе и структуре населения, оботраслевой 

структуреиразмещениихозяйстваотдельныхстран,регионовмира,ораспространенииразличных 

стихийных бедствий, о последствиях глобального изменения климата, опустынивания территории 

в виде карт, картограмм, картодиаграмм. 
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7) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности; 

владение навыками получения необходимой информации из различных источников и 

ориентирования в них, критической оценки и интерпретации информации, получаемой из 

различных источников; 

работысгеоинформационнымисистемами: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические аспекты и 

тенденции развития природных, социально-экономических игеоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

анализировать и интерпретировать полученные данные, критически ихоценивать, 

формулировать выводы; 

использовать геоинформационные системы как источник географической информации, 

необходимой для изучения особенностей природы, населения ихозяйства, взаимосвязей между 

ними и особенностей проявления и путей решения глобальных проблем человечества на 

региональном и локальном уровнях, втомчисле определять показатели общего уровня развития 

хозяйства и важнейших отраслей хозяйства в отдельных странах, географические факторы 

международнойхозяйственнойспециализацииотдельныхстранирегионовмирасиспользованием 

различных источников географической информации, ведущих поставщиков ипотребителей в 

странах и регионах мира основных видов промышленной исельскохозяйственной продукции и 

услуг на мировом рынке; 

основные международные магистрали и транспортные узлы, направления международных 

туристических маршрутов на территории стран и регионов мира; 

классифицировать страны по типам воспроизводства населения, по уровню социально- 

экономического развития, по особенностям функциональной структуры их экономики с 

использованием различных источников географической информации; 

сравнивать страны по уровню социально-экономического развития, показатели, 

характеризующие демографическую ситуацию отдельных стран мира, роль отдельных отраслей в 

национальных экономиках, энергоёмкость ВВП отдельных стран мира; 

оценивать влияние международных миграций на демографическую исоциально- 

экономическую ситуацию в отдельных странах и регионах России, условия отдельных территорий 

стран мира и России для размещения предприятий иразличных производств, роль ТНК в 

формировании цепочек добавленной стоимости, влияние глобализации мировой экономики на 

хозяйство стран разных социально-экономических типов; 

объяснятьособенностиотраслевойструктурыхозяйстваизученныхстран; 

использовать знания об ареалах распространения мировых религий иих современных 

изменениях для формулирования выводов и заключений оразличиях основных культурно- 

исторических регионов мира, международных экономических отношениях; 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы) информацию о 

структуре населения, географических особенностях развития отдельных отраслей, размещении 

хозяйства изученных стран. 

8) сформированность умений проводить географическую экспертизу разнообразных 

природных, социально-экономических и экологических процессов: 

оцениватьсовременноесостояниеокружающейсредывстранахирегионахмира,научность 

аргументации географических прогнозов; 

составлять прогноз изменения географической среды в отдельных странах ирегионах мира 

под воздействием природных факторов и деятельности человека, втом числе оценивать влияние 

урбанизации на окружающую среду; 

социально-экономические и экологические последствия урбанизации встранах различных 

социально-экономических типов; 

использовать знания о конкурентных преимуществах отдельных национальных экономик 

стран мира и России для поиска путей решения проблем развития их хозяйства, об особенностях 

природно-ресурсного капитала, населения ихозяйства отдельных субрегионов и стран мира, о 

глобальныхпроблемахчеловечествадляформированиясобственногомненияпоактуальным 
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экологическимисоциальноэкономическимпроблемаммираиРоссии. 

9) применение географических знаний для самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий: 

прогнозировать влияние последствий изменений в окружающей среде наразличные сферы 

человеческой деятельности на региональном уровне; 

сопоставлять, оценивать и аргументировать различные точки зрения наактуальные 

экологические и социально-экономические проблемы мира и России. 

10) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, огеографических подходах к 

устойчивому развитию территорий, готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практико-ориентированных задач: 

определять проблемы взаимодействия географической среды и общества вразличных 

регионах и странах мира; 

интегрировать и использовать географические знания и сведения из источников 

географической информации для решения практико-ориентированных задач; решать проблемы, 

имеющие географические аспекты, втом числе для оценки географических факторов, 

определяющих остроту глобальных проблем человечества, различных подходов к решению 

глобальных проблем человечества; 

объяснять современную демографическую ситуацию в разных регионах истранах мира, 

географические особенности проявления проблем взаимодействия географической среды и 

общества; составлять географические прогнозы изменений в окружающей среде под влиянием 

хозяйственной деятельности человека, изменения возрастной структуры населения отдельных 

стран, изменения численности населения и рабочей силы отдельных стран; 

изменения демографической ситуации в странах, находящихся на разных этапах 

демографического перехода. 

 

Содержаниеучебногопредмета«География»в10 классе 

Раздел1.Географиявсовременноммире. 

Тема 1. География как наука. 

Роль и место географии в системе научных дисциплин. Структура географии, её 

подразделение на отдельные направления. Необходимость географического подхода при решении 

научных и практических задач на разных территориальных уровнях. Роль географических наук в 

достижении целей устойчивого развития и решении глобальных проблем. 

Пространство – основной объект изучения в географии. Целостность географического 

пространства. Географические объекты, процессы и явления. Пространственная дифференциация 

объектовиявлений.Природно-общественныетерриториальныесистемыиихиерархия.География как 

наука о взаимосвязи природно-общественных территориальных систем. 

Важнейшиетеориииконцепциисовременнойгеографии.Методыисследованиявгеографии, их 

практическое применение. Географическая культура иеё элементы: географическая картина 

мира,географическоемышление,языкгеографии.Использованиегеографическихзнанийиумений в 

повседневной жизни. 

Практические работы. 

1). Групповая работа по формулировке целей и задач учебного исследования (на примере 

одного из природных или социальных процессов по выбору обучающихся), определение 

возможных источников информации и форм представления результатов. 

2). Контент-анализ новостных ресурсов в СМИ. Определение масштаба географического 

охвата публикации (глобальный, региональный, страновой, локальный), использование 

географических маркеров, связанных с описанием элементов географического пространства и их 

взаимодействия. 

Тема2.Картографическийметодисследованияв географии. 

Карта как источник географической информации. Классификация карт. Картографические 

проекции.Искажениянагеографическихкартах:длин,площадей,углов,форм.Генерализация 
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информации на карте. Географические атласы и их виды. Карты-анаморфозы и их место в 

современных географических исследованиях. Ментальные карты. Место геоинформационных 

систем (ГИС) в современной географии. 

Практическаяработа. 

1.ОпределениеколичественныхикачественныхпоказателейспомощьюпростейшихГИС. 

Тема 3. Районирование как метод географических исследований. 

Основныеподходыкрайонированиютерритории.Пространственныеуровнирайонирования 

(глобальный, региональный, страновой). Районирование «сверху» и «снизу». Основные цели и 

принципы районирования. Проблема объективности районирования. Территориальные системы. 

Природно-антропогенныекомплексы.Природно-антропогенныекомплексыразногоранга. 
Группировкаприродныхкомплексовпоразмерамисложностиорганизации. 

Региональныеисследованиявгеографии.Регионалистика.Культурно-историческиерегионы 

мира. Многообразие подходов к выделению культурно-исторических регионов мира. 

Практическаяработа. 

1. Проведение районирования территории по заданным целям и принципам (на примере 

физико-географического районирования Евразии, экономико-географического районирования 

зарубежнойЕвропы,культурно-историческогорайонированияАзии,комплексногорайонирования 

России). 

Тема4.Географическаяэкспертизаимониторинг. 

Географическая и экологическая экспертизы, их методы. Географический иэкологический 

мониторинг. Различие методов мониторинга в зависимости отцелей. Интеграция ГИС и 

экологического мониторинга. Комплексный подход к решению экологических проблем. 

Практическаяработа. 

1. Оценка различных точек зрения на влияние реализации экономического проекта на 

состояниеокружающейсредынатерриториистраныилинатерриториирегионаРоссии(повыбору 

учителя). 

Раздел2.Глобальныепроблемымировогоразвития. 

Тема 1. Понятие о глобальных проблемах. 

Понятие «глобальная проблема». Факторы обострения глобальных проблем всовременном 

мире.Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,социально-демографические. 

Уровни проявления глобальных проблем (планетарный, региональный, страновой, локальный). 

Междисциплинарный характер исследования глобальных проблем. Роль географической науки в 

изучении глобальных проблем. Международное сотрудничество как инструмент решения 

глобальных проблем. Место России в реализации стратегий решения глобальных проблем. 

Практическаяработа. 

1). Организация групповой дискуссии по выявлению факторов обострения одной из групп 

глобальных проблем человечества и возможных путей их разрешения. 

Тема2.Концепция устойчивогоразвития. 

Географическийпрогноз.Многообразиепрогнозовразвития человечества. 

Понятие об устойчивом развитии, его происхождение и распространение. Три главных 

компонента устойчивого развития: экологический, экономический исоциальный. Основные цели 

ООН для устойчивого развития человечества. 

НациональныепроектыиперспективыустойчивогоразвитиядляРоссии. 

Практические работы. 

1). Контент-анализ текста: «Преобразование нашего мира: Повестка дня вобласти 

устойчивого развития на период до 2030 года» с целью выявления потенциального вклада 

географии в решение глобальных проблем человечества (по выбору учителя). 

2). Контент-анализ текста национальных проектов России с целью выявления 

потенциальноговкладагеографиивреализациюцелейустойчивогоразвитиядлянашейстраны(по 

выбору учителя). 

Раздел3.Геополитическиепроблемысовременногомира. Тема 

1. Геополитическая структура мира. 

Современнаяполитическаякартамираиосновныеэтапыеёформирования.Видыизменений 
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наполитической карте(количественныеикачественные). 

Политико-географическоеигеополитическоеположение.МестоРоссиинаполитической 

карте. 

Проблемыпереходаотмоноцентрическойкполицентрическоймоделимироустройства. 

Геополитическиерегионымира. 

Практическаяработа. 

1). Выявление на основе анализа различных источников количественных икачественных 

изменений на политической карте мира (с 1990 г. до настоящего времени на примере различных 

регионов). 

Тема2.Географияформгосударственногоустройства. 
Формы правления стран мира, особенности их пространственного размещения. Формы 

государственного устройства (унитарная, федеративная) иих распространение в мире. 

Политическое устройство России и соседнихс ней государств. 

Практическаяработа. 

1). Выполнение задания на контурной карте по отражению размещения монархий и 

федераций. 

Тема3.Глобальнаяпроблемароста вооружений. 

Гонка вооружений в современном мире – результат политической нестабильности мировой 

системыгосударств.Роствоенныхрасходоввстранахмиракакэкономическаяпроблема.Страны 

«ядерного клуба», потенциал ихвооружений. Проблема нераспространения оружия массового 

уничтожения. Обуздание гонки вооружений – вопрос выживания современной цивилизации. 

Практическаяработа. 

1). Составление таблицы «Страны «ядерного клуба» на основе использования источников 

информации. 

Тема4.Государственные границы. 

Особенности конфигурации территории государств, обособленные части государственной 

территории(анклавы,эксклавы,полуанклавы,полуэксклавы).Многообразиесовременных границ. 

Классификациягосударственных границ.Правила установлениягосударственных границпосуше, на 

море и во внутренних водах. Проблемы разграничения территории в полярных областях (Арктика, 

Антарктика). 

Трансграничныерегионы.Государственныеграницывпостсоветскомпространстве. 

Приграничноесотрудничество.Характеристикаотдельных участковроссийской границы. 

Практическаяработа. 

1). Анализразличныхточекзрениянаразграничениетерриториальныхводиисключительнойэко

номическойзоныРоссиинаосновесамостоятельноподобранныхисточников информации. 

Тема5.Территориальныеконфликтывсовременном мире. 

Конфликтогенные факторы и их географическое распространение. Пространственное 

размещение зон конфликтов на планетарном уровне. География центров политической 

нестабильности. Глобальный этнический кризиси его причины. Этноконфессиональные 

конфликты как один из видов территориальных конфликтов. Роль ООН и других международных 

организаций в урегулировании конфликтов. 

Практическаяработа. 

1). Характеристика одного из современных конфликтов на политической карте мира (по 

выбору учителя) на основе использования источников информации. 

Тема6.Глобальнаяпроблемамеждународноготерроризма. 

Терроризм как фактор напряжённости современной политической жизни. Рост 

террористическойактивностинарубежеХХ–ХХIвв.иегопричины.Религиозныйфундаментализм как 

одна из форм терроризма. География центров международного терроризма. Россия как оплот 

борьбы с международным терроризмом. Сотрудничество стран мира в борьбе смеждународным 

терроризмоми экстремизмом. 

Практическаяработа. 

1). Анализфакторовформированиятеррористическойугрозывстранахразличныхтипов(по 
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выборуучителя)наосновеисточниковинформации. 

Тема7.Россиявмировой системемеждународныхотношений. 

Геополитическое положение современной России, его изменения наразличных 

историческихэтапах.РольиместоРоссиивсистемемеждународныхполитическихотношенийив 

международных организациях. Пути интеграции России в мировое сообщество. Географические 

аспекты решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическаяработа. 

1). Составление схемы «Роль России в системе международных отношений» наоснове 

использования источников информации. 

Раздел4.Географическаясредакаксферавзаимодействияобществаиприроды. 

Тема 1. Роль географической среды в жизни общества. 

Понятия «природа», «географическая среда», «окружающая среда». Природная и 

антропогенная (техногенная) среда как части окружающей среды. Географическая среда как 

результат эволюции географической оболочки подвлиянием человеческой деятельности. 

Исторические этапы изменения роли географической среды в жизни общества. 

Основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и общества. 

Оценка характера последствий взаимодействия общества и природы вразличных типах стран и 

регионах мира. 

Практическаяработа. 

1). Прогноз изменений геосистем Земли под влиянием природных иантропогенных 

факторов в различных регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема2.Природные условияиресурсы. Природопользование. 

Понятие о природных ресурсах. Классификация природных ресурсов. Изменение значения 

отдельных видовприродныхресурсовнаразличныхисторических этапах.Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал России и его составные части. Проблемы рационального 

использования природных ресурсов России. 

Природопользование. Рациональное и нерациональное использованиеприродных ресурсов. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. Ресурсосберегающие, малоотходные и 

энергосберегающиетехнологииивозможностиихприменениявстранахразногоуровнясоциально- 

экономическогоразвития.Понятиеоприродныхусловияхкакофакторахэкономическогоразвития. 

Практические работы. 

1). Определениеиобъяснениединамикиизмененияресурсообеспеченностистранирегионов 

различными видами природных ресурсов с использованием различных источников информации. 

2). Оценка природно-ресурсного потенциала и природных условий дляразвития экономики 

России на основе источников географической информации. 

Тема3.Формированиеземной корыиминеральныересурсы. 

Развитиеземнойкорывовремени.Геологическаяхронология.Этапыгеологическойистории 

земной коры. Тектоника литосферных плит (А. Вегенер). Тектонические структуры. Взаимосвязь 

тектоническихструктуриформрельефа.Закономерностираспространенияосновныхформрельефа на 

поверхности Земли. Эндогенные и экзогенные процессы рельефообразования. Антропогенный 

рельеф. Рельеф как условие развития экономики. Воздействие хозяйственной деятельности на 

литосферу, его последствия. 

Географические особенности планетарного размещения основных видов минеральных 

ресурсов. Важнейшие районы распространения минерального сырья. Страны и регионы – лидеры 

по запасам отдельных видов минеральных ресурсов. Минеральные ресурсы России, доля нашей 

страны в мировых запасах основных видовминерального сырья. Глобальная проблемаисчерпания 

минеральныхресурсов.Путирешениясырьевойпроблемы.Проблемасохраненияневозобновимых 

ресурсов. 

Топливно-энергетические ресурсы, их классификация. Географические особенности 

планетарного размещения основных видов топливных ресурсов. Страны и регионы – лидеры по 

запасам топливных ресурсов. Топливно-энергетический баланс стран мира, основные этапы его 

изменения. Роль России каккрупнейшего поставщика топливно-энергетических ресурсов в 

мировой экономике. 
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Глобальная энергетическая проблема и основные пути её решения в странах различных 

типов (энергоизбыточные и энергодефицитные). 

Страны-лидеры по развитию возобновляемой энергетики. Развитие альтернативной 

энергетики на территории России. Факторы, определяющие использование возобновляемых 

источников энергии (ВИЭ) в отдельных странах. 

Практические работы. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по отображению основных регионов 

распространения минерального сырья. 

2). Анализстатистическихматериаловсцельюобъяснениятенденцийизмененияпоказателя 

ресурсообеспеченности стран отдельными видами минеральных ресурсов (по выбору учителя). 

3). Расчёт обеспеченности различными видами топливных ресурсов отдельных регионов 

мира (по выбору учителя). 

4). Подготовка презентации по перспективам развития альтернативной энергетики 

отдельных стран мира (по выбору учащихся). 

Тема4.Атмосфераи климатЗемли.Агроклиматические ресурсы. 

Атмосфера – воздушная оболочка. Значение атмосферы для жизни на Земле. Состав и 

строение атмосферы. Изменение газового состава атмосферы и сокращение озонового слоя как 

глобальные процессы. Основные источники загрязнения атмосферы. Кислотные дожди. 

Физико-географическаядифференциацияземнойповерхности.Важнейшиефакторыфизико- 

географической дифференциации (суммарная солнечная радиация, атмосферные осадки). 

Радиационный баланс земной поверхности. Тепловые пояса. Общая циркуляция атмосферы. 

Тропические циклоны как опасные природные явления, их образование и распространение. 

Основные типы погоды. Современные методы прогнозирования погоды. 

Основные факторы формирования климата. Роль климата в формировании природно- 

территориальных комплексов. Значение агроклиматических ресурсовдля развития сельского 

хозяйства. Оценка агроклиматического потенциала. Глобальные изменения климата Земли. 

Измененияклимата:ихпериодичностьипоказатели.Различныеточкизренияотносительнопричин 

наблюдаемых климатических изменений. 

Парниковыйэффект,парниковыегазы,антропогенныеиприродныефакторыувеличенияих 

содержания в атмосфере. Географические особенности экологических, экономических и 

социальных последствий глобальных климатических изменений в различных регионах и странах. 

Влияние климатических изменений на развитие хозяйства стран и регионов мира. 

ГлобальноепотеплениеиповышениеуровняводМировогоокеана.Усилиямеждународного 

сообщества по предотвращению необратимых изменений климата. 

Практические работы. 

1). Объяснение распространения и направления движения тропических циклонов на основе 

использования источников информации. 

2). Сравнение на основе использования источников информации энергетических затрат в 

различных регионах России в связи с продолжительностью освещения и отопительного периода. 

Тема5.Гидросфераи водныересурсы. 

Гидросфера–воднаяоболочкапланеты.СоставизначениегидросферыдляжизнинаЗемле. 

Водысуши:реки,озёра,болота.Рекиииххарактеристики:уклон,падение,расходводы,сток,слой 

стока,модульстока,минерализацияречныхвод,твёрдыйсток.Гидроэнергетическийпотенциалрек 

испособыегооценки.Озёрамира,ихклассификация.Значениеозёрвхозяйственнойдеятельности. 

Каналы иводохранилища – антропогенные водные системы. Болота мира. Проблема сохранения 

водно-болотных ландшафтов. Основные источники загрязнения гидросферы. 

Многолетняя мерзлота, районы её распространения, динамика развития. Освоение 

территории России, лежащей в районах распространения многолетней мерзлоты. Регионы 

современного оледенения. 

Прогнозысокращенияплощадиледниковподвлияниемизменений климата. 

Сущность водной проблемы. Количественные и качественные характеристики водных 

ресурсов.Неравномерностьраспределенияводныхресурсовпоповерхностисуши.Обеспеченность 

воднымиресурсамипостранамирегионаммира.Классификациястранпоуровню обеспеченности 
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водными ресурсами. Основные регионы мира, испытывающие дефицит пресной воды. Основные 

пути решения глобальной водной проблемы. Обеспеченность России водными ресурсами. Водные 

ресурсы России и их рациональное использование. 

Практические работы. 

1). Сравнениеобеспеченностивозобновляемымиводнымиресурсамидвухстран(повыбору 

учителя) и объяснение причин различий с помощью карт атласа и анализа статистических 

источников. 

2). Разработкасоциальнойрекламыпотеме«Чистотарекиозёр–ответственностькаждого» 

(форма представления информации – по выбору обучающихся). 

Тема6.Мировойокеанкакчастьгидросферы.РесурсыМирового океана. 

Мировой океан как часть гидросферы. Части Мирового океана. Значение Мирового океана. 

Строение дна Мирового океана, основные тектонические структуры, особенности их 

геологического развития. 

Зональныеи азональныефакторы изменения физико-химических свойств океанических вод 

(температура и солёность). Система течений Мирового океана. Явление Эль-Ниньо. Проблема 

загрязнения вод океана и пути её решения. 

Минеральные и топливные ресурсы морского шельфа и дна Мирового океана, перспективы 

их освоения. Экологические последствия разработки ресурсов Мирового океана. Проблемы 

использования энергии вод Мирового океана. 

Мировой океан как источник биоресурсов. Биологические ресурсы океана. Современные 

масштабы мирового рыболовства. Сохранение и рациональное использование ресурсов океанов и 

морей в интересах устойчивого развития. Место России вобласти изучения и использования 

ресурсов Мирового океана. 

Практическаяработа. 

1). Характеристика явления Эль-Ниньо и его воздействия на различные компоненты 

природной среды и хозяйства. 

Тема7.Почвыи земельныересурсы мира. 

Почва как особое природное образование, обладающее естественным плодородием. 

Зональные и азональные факторы почвообразования. Физическое, химическое, биологическое 

выветривание; их влияниенамеханический состависвойства почв. Разнообразиепочв, зональный 

характер смены типов почв. Влияние соотношения тепла и влаги наестественное плодородие 

почвы. География основных типов почв мира. Почвы России. 

Почвенные и земельные ресурсы. Земельный фонд мира и динамика егоизменения. 

Обеспеченность пахотными землями стран мира. Дефицит земельных ресурсов как проблема 

развития сельского хозяйства в ряде регионов мира. 

Сущность проблемы опустынивания. Природныеи антропогенныефакторы опустынивания 

и эрозии почв. Основные районы опустынивания и эрозии почв. Загрязнение почвенного покрова. 

Охрана и воспроизводство почв. Методы борьбы с опустыниванием. 

Практические работы. 

1). Выявление тенденций изменения структуры земельного фонда вразличных регионах 

мира с помощью статистических материалов. 

2). ПрогнозизмененийплодородияосновныхтиповпочвРоссииподвлияниемприродныхи 

антропогенных факторов на основе использования различных источников информации. 

3). Составление структурной схемы «Факторы опустынивания» на основе анализа 

текстовых источников информации. 

Тема8. Биосфераибиологическиересурсы мира. 

Биосфера – оболочка жизни. Границы и значение биосферы. Разнообразие растительного и 

животногомираЗемли.Эндемизм.Факторыадаптацияорганизмовкусловиямокружающейсреды. 

Зональность и азональность в органическом мире. Закон географической зональности (Л.С. Берг, 

В.В. Докучаев). Природные комплексы. Природные комплексы как системы, их компоненты и 

свойства. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. Проблема 

деградации природных ландшафтов планеты. Основные меры по борьбе сдеградацией природных 

ландшафтовЗемли.Защита,восстановлениеэкосистемсушиисодействиеихрациональному 
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использованию. 

Биоразнообразие.Очагибиоразнообразия.Природныеиантропогенныефакторы,влияющие 

набиоразнообразие. Деятельность человекапосохранению биоразнообразия. Сущность проблемы 

сохранения биоразнообразия. Связь проблемы сохранения биоразнообразия с другими 

глобальными проблемами. Основные меры по сохранению биологического разнообразия. 

Биологические ресурсы. Лесные ресурсы. Лесные пояса мира. Проблема сведения 

экваториальных и влажных тропических лесов. Роль таёжных лесов России в мировых 

климатических процессах. Лесное хозяйство России. Рациональное управление лесами, борьба с 

лесными пожарами и незаконными вырубками. 

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) мира – резерваты биоразнообразия. 

ООПТ на территории России. Размещение объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Памятники Всемирного природного наследия на территории России. 

Практические работы. 

1). Анализ причин биоразнообразия природных комплексов в пределах одной природной 

зоны (по выбору учителя) на основе источников информации. 

2). Составление структурной схемы «Факторы обезлесения и потери биоразнообразия 

экваториальных лесов Бразилии» на основе анализа текстовых икартографических источников 

информации. 

Тема9.Географияприродныхрисков. 

Природные риски и их виды. Виды стихийных бедствий и опасных природных явлений. 

Географическиеособенностираспространениястихийныхбедствий.Регионыприродныхрисковна 

территории России. 

Землетрясения, извержения вулканов, оценка их интенсивности и прогноз возможных 

последствий в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Штормыи цунамикак факторырискавразвитии прибрежныхтерриторий. 

Рольгеографическойнаукивмониторингеипрогнозированиястихийныхбедствий.Участие 

России в мониторинге стихийных бедствий и ликвидации их последствий. Меры по снижению 

ущерба от стихийных бедствий. Техногенные катастрофы – вызовы для современного 

индустриального общества. Меры по снижению ущерба от техногенных катастроф. 

Практические работы. 

1). Оценкапоследствийразличныхстихийныхбедствийвстранахирегионахмиранаоснове 

анализа сообщений СМИ (по выбору обучающихся). 

2). Сравнительная оценка природных рисков для двух стран на основе анализа интернет- 

источников (по выбору учителя). 

Тема10.Глобальнаяэкологическаяпроблема. 

Экологическая проблема как результат взаимодействия человека, природы ихозяйства. 

Концепция «экологического императива» (Н.Н. Моисеев). Состояние окружающей среды в 

зависимости от степени и характера антропогенного воздействия. Экологический кризис, 

экологическая катастрофа. Региональные и глобальные изменения географической среды в 

результатедеятельностичеловека.Рольгеографииврешениигеоэкологическихпроблем.Проблема 

утилизации промышленных и коммунальных отходов. Радиоактивное загрязнение идезактивация 

радиоактивных отходов. Экологический кризис в различных типах стран современного мира. 

Стратегия устойчивого развития России. 

Практические работы. 

1). Составлениеструктурнойсхемы«Взаимосвязьглобальныхпроблемокружающейсреды» на 

основе анализа сообщений СМИ. 

2). Организациядискуссииогеоэкологическойситуациивотдельныхстранахирегионах 

мира. 
3). Анализтекста«СтратегияэкологическойбезопасностиРоссийскойФедерациинапериод 

до 2025 года» с целью выявления потенциального вклада географии в обеспечение экологической 

безопасности России. 

4). Сравнительнаяоценкапрогнозируемыхпоследствийэкологических,экономическихи 

социальныхпоследствийглобальныхклиматическихизмененийдлядвухстран(повыбору 
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учителя). 

Раздел 5. Человеческий капитал в современном мире. 

Тема1.Демографическаяхарактеристиканаселениямира. 

Демографическая история населения Земли. Экономические и социальные последствия 

демографического перехода в странах различных социально-экономических типов. Современная 

динамика показателей воспроизводства населения (рождаемость, смертность, естественный 

прирост). Географические особенности показателей воспроизводства населения стран мира. 

Прогнозыдинамикичисленностинаселенияврегионахмира.Причиныиследствия 

«демографического взрыва» в развивающихся странах. Демографический кризис вразвитых 

странах и комплекс связанных с ним социально-экономических проблем. 

Возрастно-половаяструктуранаселениямираиотдельныхстран.Трудовыересурсы. 

Экономическиактивноенаселение. 

Сущность глобальной демографической проблемы. «Старение наций». Демографическая 

политика как способ регулирования численности населения. Основные направления деятельности 

ООН по решению демографической проблемы. Демографическая ситуация в России и её 

региональныеразличия.Региональныеаспектывреализации демографическойполитикив России. 

Практические работы. 

1). Представление географической информации о прогнозе изменений численности 

населенияотдельныхрегионовмира(на2050г.)ввидеграфиковнаосновеанализастатистических 

данных. 

2). Выявление тенденций изменения демографической ситуации одного изрегионов России 

с использованием ГИС (Росстат). 

3). Сравнительный анализ половозрастных пирамид двух стран мира сцелью объяснения 

различий в возрастной структуре населения развитых и развивающих стран. 

4). Исследование влияния рынков труда на размещение предприятий материальной и 

нематериальной сферы (на примере своего региона) на основе анализа различных источников. 

Тема2. Проблемаздоровья и долголетия человека. 

Здоровье человека как показатель социально-демографического развития. Проблемы, 

связанные с распространением болезней и патологических состояний человека; факторы 

географической среды и их влияние на здоровье человека. Связь проблемы охраны здоровья и 

долголетиячеловекасдругимиглобальнымипроблемами.Ожидаемаяпродолжительностьжизнии её 

различия по странам мира. Природные и социальные факторы, способствующие долголетию. 

Практическаяработа. 

1). Сравнение показателей здоровья населения и ожидаемой продолжительности жизни в 

разных странах и регионах мира на основе анализа различных источников информации. 

Тема3. Миграциинаселения. 

Глобальныемиграциинаселениякакследствиеэкономическогонеравенства 

идемографической ситуации в странах мира. Классификация миграций населения. Исторические, 

политические и социально-экономические аспекты формирования миграционных потоков. 

Проблема беженцев как результат обострения геополитической ситуации в различных регионах 

мира. Основные направления деятельности ООН по решению проблемы беженцев. 

Внутрироссийская миграция: дифференциация регионов. Факторы и последствия международной 

миграции населения на территорию России. Трудовые миграции в России. 

Практические работы. 

1). Выявление основных направлений современных миграций населения вмире на основе 

анализа статистической информации. 

2). Определениеперечнястран мираснаибольшей долей иммигрантоввнаселении. 

Тема 4. Многоликое человечество: расовая, этническая илингвистическая структура 

населения мира. 

Теорияобразованиячеловеческихрас.Географиякрупнейшихрасовыхтипов,смешанныеи 

переходныерасы.Географиямежрасовыхконфликтов.Наиболеемногочисленныенароды(этносы) 

мира и страны их проживания. Феномен мультикультурализма и комплексной идентичности. 

Межнациональныеотношениявстранахразныхтипов(однонациональных,однонациональныхсо 
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значительными этническими меньшинствами, многонациональных). Россия как 

многонациональное государство. География распространения крупнейших мировых языков. 

ЯзыковыепространстванатерриторииРоссии.Странысмножественностьюофициальных языков. 

Практические работы. 

1). Выполнениезаданийнаконтурнойкартепоособенностямрасового,этническогоилингвистич

еского состава населения стран мира. 

2). Организация групповой работы по выявлению межэтнических проблем в 

многонациональных государствах современного мира (по выбору учителя). 

Тема5.Географиярелигийвсовременноммире. 

Понятие о религии и её географическом пространстве. Развитие геопространства 

крупнейших религий в историческое время. Геопространства христианства (католицизма, 

протестантизма, православия), ислама, буддизма, индуизма в настоящее время. Религиозные 

геопространства православия, ислама и буддизма на территории России. 

Практическаяработа. 

1). Выполнение заданий на контурной карте по географии распространения важнейших 

мировых религий на основе источников информации. 

Тема6.Проблемаохранымировогокультурногонаследия. 

Материальная и духовная культура этносов, её исторические корни. Учение окультурном 

ландшафте. Природная составляющая культурного ландшафта. Цивилизационная структура 

современного мира. Россия на границе цивилизационных пространствЕвропы и Азии. Глобальная 

проблема утраты этнической культуры и ассимиляции. География объектов Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. Памятники Всемирного наследия на территории России. 

Практическаяработа. 

1). Подготовка презентации по плану об одном из памятников Всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО на основе разнообразных источников информации (по выбору обучающихся). 

Тема7.Качествожизни населения. 

Качество человеческого капитала как показатель успешности развития. Уровень жизни 

населения как совокупность экономических, социальных, культурных, природно-экологических 

условий. Комплексный характер методик определения качества жизни. Показатели, 

характеризующие качество жизни населения. Индекс человеческого развития (ИЧР) как 

интегральный показатель сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Региональные диспропорции ИЧР. Уровень образования населения и факторы, егоопределяющие. 

Величинадоходовнадушунаселенияиеёраспределение(коэффициентДжини).Уровеньразвития 

политических свобод. Показатели гендерного неравенства. Динамика качества жизни населения в 

странах разного типа. 

Практические работы. 

1). СравнениепоказателейИЧРдвухстранвразныхрегионах(повыборуучителя)наоснове 

анализа статистических данных. 

2). Оценка основных показателей качества жизни населения для отдельных стран мира (по 

выбору учителя) на основе различных источников. 

Тема8. Расселениенаселения мира.Городамираиурбанизация. 

Размещение и плотность населения. Факторы,влияющие на размещение населения. Типы и 

формы расселения населения. Городское и сельское расселение. 

Сущность и географические закономерности глобального процесса урбанизации. 

Предпосылки роста городов. Границы и пространственная структура города. Динамика развития 

крупныхгородов.Городскиеагломерацииимегалополисы.Социально-экономическиепоследствия 

урбанизации в странах различных социально-экономических типов. Рурбанизация. Причины и 

следствия «городского взрыва» в развивающихся странах. Ложная урбанизация. Проблемы 

урбанизации(социальные,экономические,демографические,транспортные,экологические)и их 

географическиеаспекты.Обеспечениеоткрытости,безопасности,жизнестойкости и устойчивости 

городов.Крупнейшиегорода мира.Городскиеагломерации,их типыи структурав разных регионах. 

Современные тенденции отхода от урбанизации: субурбанизация, рурализация, дезурбанизация. 
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Практические работы. 

1). Выявлениетенденцийвизменениичисленностинаселениякрупнейшихагломераций мира 

на основе анализа статистических данных. 

2). Определениеразличийпроцессаурбанизациивразвитыхиразвивающихсястранахна основе 

анализа картографических, статистических, текстовых материалов. 

Тема9. Глобальныегородакакядраразвития. 

Критерии глобального города. Иерархия (уровни) глобальных городов. Роль глобальных 

городов в мировых социально-экономических процессах: развитии промышленности и 

непроизводственной сферы, кредитно-финансовых связях, транспортных потоках, научных 

исследованиях и образовании. Место Москвыи Санкт-Петербурга в рейтингах глобальных 

городов. 

Практическаяработа. 
1). Сравнительная характеристика ведущих глобальных городов: Лондона, Нью-Йорка, 

Парижа, Токио, Шанхая – на основе различных рейтингов. 

Раздел6.Проблемымировогоэкономическогоразвития. 

Тема 1. Мировое хозяйство как система. 

Теориимеждународногогеографическогоразделениятруда.Условияформированиямеждунаро

дной специализации страни рольвэтомгеографических факторов.Основныесубъекты 

мировогохозяйства:государства,ведущиеинтеграционныегруппировки,транснациональныекомпани

и(ТНК).Международныйрыноктоваровиуслуг.Цепочкисозданиядобавленной 

стоимостикакотражениесовременногоэтапаразделениятрудамеждустранами.Факторы 

конкурентногопреимуществастран,определяющиеихмеждународнуюспециализациюнасовременно

мэтаперазвитиямировогохозяйства.РольиместоРоссиивмеждународномгеографическом 

разделении труда. Нарушение механизма функционирования мирового хозяйства 

какследствиенеправомерныхантироссийскихсанкцийсосторонынедружественныхРоссиистран. 

Отраслеваяструктурамировогохозяйства(первичный,вторичный,третичныйсекторы). 

Процессыглобализацииидеглобализациимировойэкономикииихвлияниенахозяйстворазвитых и 

развивающихся стран. Международная специализация и кооперирование производства. 

Территориальнаяструктурахозяйства(ТСХ)иеёсоставныечасти.Свободныеэкономическиезоны. 

Роль ТНКв современной глобальной экономике. Международные экономические организации 

(ГАТТ, ВТО, ФАО, ЮНИДО), их роль в регулировании международной экономики. 

Практические работы. 

1). СоставлениерейтингаведущихглобальныхТНКпоодному изпоказателей(рыночная 

капитализация, прибыль, численность персонала) на основе анализа статистических данных. 

2). Анализучастиястранирегионовмиравмеждународномгеографическомразделении 

труда. 

3). Классификациястранпоособенностямотраслевойструктурыихэкономики(аграрные, 

индустриальные,постиндустриальные). 

Тема2.Научно-техническийпрогрессимировое хозяйство. 

Понятия«научно-техническийпрогресс»и«научно-техническаяреволюция».Исторические 

этапы научно-технического развития. Первая, вторая, третья и ожидаемая четвёртая 

промышленные революции. Пространственные аспекты научно-исследовательских и опытно- 

конструкторских работ (НИОКР). 

Практическаяработа. 

1). Оценкавлиянияобеспеченностифакторамипроизводства,целенаправленносозданными 

страной (НИОКР, высококвалифицированная рабочая сила, уровень информатизации, 

инфраструктура), на место страны в международном разделении труда. 

Тема3.Социально-экономическиетипыстран мира. 

Показатели экономического развития стран мира. Классификация стран мира по 

количественным и качественным показателям. Экономические показатели классификации стран: 

общий объём ВВП, объём ВВП на душу населения. Неравномерность внутреннего развития. 

Деление стран мира на экономически развитые и развивающиеся. Страны-гиганты – особый тип 

странмира,включающийиРоссию.Новыеиндустриальныестраны(НИС)первойивторойволны. 
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Группа стран – поставщиков углеводородов (включая страны ОПЕК – Организации стран – 

экспортёровнефти).Страны- «квартиросдатчики»(офшоры)испецифичностьихэкономического 

развития.Наименееразвитыестраны–аутсайдерыэкономическогоразвития.Практическиеработы. 

1. Сравнительная характеристика стран разных типов с использованием статистических и 

картографических материалов. 

2. Сравнение структуры экономики развитых и развивающихся стран наоснове анализа 

структуры ВВП и занятости двух стран (по выбору учителя). 

Тема4.ЭкономическоеразвитиестранглобальногоСевераиглобальногоЮга. 

Понятие«страныСевера»и«страныЮга».Критерииотсталости,применяемыевООН. 

«Богатые» и «бедные» страны, их пространственное расположение. Следствия экономической 

отсталости стран Юга: бедность, неграмотность населения, хроническое недоедание и голод, 

низкий уровень здравоохранения, высокая смертность. Основные пути преодоления отсталости 

стран мира. Программы международных организаций по ликвидации нищеты, голода, 

безграмотности.Рольмеждународныхорганизацийвсодействиипоступательномуэкономическому 

росту развивающихся стран. Помощь России развивающимся странам. 

Практическаяработа. 

1). Сравнение показателей социально-экономического развития стран Севера иЮга на 

основе анализа картографических и статистических материалов. 

Тема5.Мировоесельскоехозяйствоиглобальнаяпродовольственная проблема. 

МестосельскогохозяйствавструктуреВВПизанятостинаселениямираиотдельныхстран. 

Географические различия природных и социально-экономических факторов развития сельского 

хозяйства. Современные тенденции развития отрасли. Состав и место агропромышленного 

комплекса (АПК) вотраслевой структуре хозяйства России. Типы сельскохозяйственных районов 

мира. 

Растениеводство.Географияиобъёмыпроизводстваосновныхзерновыхпродовольственных 

культур: кукурузы, пшеницы, риса. Географические различия впроизводстве основных 

технических культур (масличных, волокнистых, сахароносных, тонизирующих). Роль России как 

одного из главных экспортёров зерновых культур. Основные направления торговли продукцией 

растениеводства. 

Животноводство.Рольживотноводствавразныхстранахмира.Географияведущихотраслей 

животноводства:  скотоводства, свиноводства,   овцеводства, коневодства. Шелководство. 

Пчеловодство. Пушное  звероводство. Основные направления  торговли  продукцией 

животноводства.Рыболовствоирыбоводство.Географическиеразличиявстранахирегионахмира. 

Сущность  глобальной продовольственной проблемы,  её связь   с глобальной 

демографической  и экологической проблемами.  Роль России в мировом  производстве 

продовольствия.Географическиеособенностипроявленияпродовольственнойпроблемывстранах с

 разным уровнем социально-экономического  развития.   Причины  иформыпроявления 

продовольственногокризисавразвивающихсястранах.Усилиямеждународногосообществапо 

решениюпродовольственнойпроблемы.Ликвидацияголода,обеспечениепродовольственной 

безопасностииулучшениепитания,содействиеустойчивомуразвитиюсельского хозяйства. 

Практические работы. 

1). Сравнение роли сельского хозяйства в странах разных типов на основе анализа 

статистических данных о доле сельскогохозяйства в ВВП, в общей численности занятых, вобщем 

объёме экспорта. 

2). Выявление крупнейших экспортёров и импортёров продовольствия наоснове анализа 

показателей душевого производства и потребления основных видов продуктов питания. 

3). Анализ географических карт и статистических источников информациис целью 

установления взаимосвязей между динамикой обеспеченности пахотными землями и 

необходимостью увеличения производства продовольствия. 

Тема6.Географияведущихотраслейпромышленности мира. 

Место и значение промышленного сектора в мировой экономике. Деление отраслей 

промышленности на инновационные и неинновационные. Факторы размещения предприятий 

отраслейпромышленности(сырьевой,потребительский,транспортный,водный,энергетический, 
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трудовых ресурсов, наукоёмкости, военно-стратегический и другие). Важнейшие промышленные 

районы мира. Специализация и особенности промышленного производства в России. 

Топливно-энергетический комплекс мира: основные этапы развития, «энергетический 

переход», процессы декарбонизации. Нефтяная промышленность. Ведущие страны по добыче и 

потреблению нефти. Крупнейшие экспортёры иимпортёры нефти. Роль ОПЕК на мировом рынке 

нефти. Нефтеперерабатывающая промышленность. Газовая промышленность. Территориальная 

структура добычи газа, её изменения в XXI в. Влияние производства и международной торговли 

сжиженнымприроднымгазомнагеографиюгазовойпромышленности.Ведущиестраныподобыче и 

потреблению природного газа. Крупнейшие экспортёры иимпортёры природного газа. Угольная 

промышленность. Ведущие страны позапасам, добыче и потреблению угля. Роль России на 

мировом рынке энергоресурсов. 

Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства электроэнергии и её 

географические особенности. Топливно-энергетический баланс (ТЭБ) мира и особенности его 

изменения. Классификация стран по структуре выработки электроэнергии. Политика стран мира в 

отношении развития атомной и возобновляемой энергетики. Роль России как ведущей 

энергетической державы. Роль ТЭК в экономике страны. Быстрый рост производства 

электроэнергии сиспользованием возобновимых источников энергии (ВИЭ). Сравнительная 

эффективность различных ВИЭ. 

Металлургия мира. Чёрная металлургия. Особенности географии сырьевой базы 

(коксующегося угляижелезнойруды).Ведущиестраны–экспортёрыиимпортёрыжелезнойруды и 

коксующегося угля. Современные факторы размещения чёрной металлургии. Ведущие страны – 

производители и экспортёры стали. Цветная металлургия. Основные группы цветных металлов, 

особенности географических факторов их размещения. Территориальные различия в выплавке 

меди, никеля, алюминия. Роль России как одного из ведущих мировых экспортёров титана и 

алюминия.Основныечертыгеографиипроизводстватитана,олова,свинца,цинка,редкоземельных 

металлов. Ведущие страны по добыче золота. Влияние чёрной и цветной металлургии на 

окружающую среду. 

Машиностроение как ведущая отрасль мировой промышленности. Главные 

машиностроительные районы мира. Ведущие отрасли мирового машиностроения: общее 

машиностроение, станкостроение, транспортное машиностроение, электронная и 

электротехническая. Автомобилестроение мира. Авиакосмическая промышленность. Ведущие 

страны по производству авиационной техники. Рольи место России в мировом авиакосмическом 

машиностроении. Судостроение. Концентрация производства встранах Азии. Электроника и 

электротехника. Территориальная структура производства микропроцессоров, компьютерови 

бытовой техники. Роль и место России в мировом оборонно-промышленном комплексе. 

Химическийкомплексмира.Географияпроизводстваминеральных удобренийипродукции 

химии органического синтеза. Место России в мировом производстве химических удобрений. 

Фармацевтическая промышленность как наиболее инновационная и технологически развитая 

отрасль комплекса. 

Лесопромышленный комплекс мира. Различия в обеспеченности лесными ресурсами стран 

мира.Региональныеразличиявпроизводствепродукции лесопромышленногокомплекса.Влияние 

отраслей лесопромышленного комплекса на окружающую среду. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая ицеллюлозно-бумажная промышленность России, их место в экономике 

страны. 

Лёгкаяипищеваяпромышленностьмира.Крупнейшиестраны–производителитекстильной 

продукции. Особенности размещения производств кожевенно-обувной промышленности. 

Особенности структуры потребления ипроизводства продукции пищевой промышленности в 

странах мира. 

Практические работы. 

1). Сравнение эффективности различных типов ВИЭ на основе анализа данных об их 

энергетической и экономической рентабельности. 

2). Подготовкаэссена тему«Неслишкомли высокуюценучеловечествоплатитзанефть?». 

3). Определениеспециализацииотдельныхстранмиранаотрасляхпромышленностипо 
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даннымихпроизводственнойстатистикииструктурытоварногоэкспорта(повыбору учителя). 

4). Составление экономико-географической характеристики одной изотраслей мировой 

промышленности (по выбору учителя). 

Тема7.Глобальныйрынокуслугитехнологий. 

Международные экономические отношения, их виды. Мировой рынок товаров и услуг. 

Классификация услуг, основные способы торговли услугами. Ведущие страны мира по экспортуи 

импорту услуг. Особые экономические зоны. 

Международный туризм, ведущие страны и регионы по развитию туризма. Туристско- 

рекреационный потенциал регионов мира. 

Международный рынок технологий. Международные рынки инжиниринговых, 

консалтинговых, информационных услуг. Регулирование ипроблемы международной торговли 

услугами.Проблемамеждународногосотрудничествавосвоениикосмическогопространства.Роль 

России как мировой космической державы. Создание инфраструктуры, обеспечивающей 

индустриализацию и внедрение инноваций. 

Глобальныесистемынаукииобразования.Международныеобразовательныеуслуги. 

Проблема«утечкимозгов». 

Географиямировойторговли. 

Практические работы. 

1). Создание структурной схемы «Формы участия стран и регионов мира вмеждународном 

географическом разделении труда». 

2). Определение международной специализации одного из крупнейших регионов мира (по 

выбору учителя) на основе анализа статистических данных. 

3). Создание рекламного постера по одному из туристических регионов мира (по выбору 

обучающихся) на основе источников информации. 

4). Составление картосхемы одного из санаторно-курортных ирекреационных районов 

России (по выбору учителя) с использованием различных источников информации. 

5). Отображение статистических данных по обеспеченности различными предприятиями 

сферы услуг на примере своего города (области). 

Тема8.Мироваятранспортнаясистема. 

Транспорт как часть инфраструктурного комплекса. Международные транспортные услуги. 

Мировая транспортная система. Диспропорции в развитии транспортной системы в странах 

различных типов. Транспортная доступность иеёопределение. Международные транспортные 

коридоры. Мультимодальные перевозки. Основные преимущества и недостатки различных видов 

транспорта. Транспорт и окружающая среда. 

Мировой автомобильный транспорт. Показатели автомобилизации. Железнодорожный 

транспорт. География высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире. 

Мировойморскойтранспорт.Структурамировогогражданскогоморскогофлота. 

Важнейшиеводныепути,каналыи судоходныереки мира. 

Практические работы. 

1). Исследование современных тенденций развития одного из видов транспорта (морского, 

железнодорожного или воздушного) на основе анализа статистических материалов (по выбору 

учителя). 

2). Составление картосхемы единого глубоководного пути европейской части России с 

использованием различных источников информации. 

3). Оценка транспортно-географического положения России на основе источников 

информации. 

Тема9.Глобальныевалютно-финансовыеотношения. 

Сущность мировых валютно-финансовых отношений. Элементы глобальной валютно- 

финансовой системы. Формы движения капитала. Ведущие финансовые центры мира. 

Международные финансовые организации: МВФ, МБРР, МБ, Парижский и Лондонский клубы 

кредиторов. География иностранных инвестицийв странах мира. Страны-кредиторы и страны- 

должники. Перспективы устойчивости банковской системы России в условиях политической и 

экономической нестабильности. 
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Практическаяработа. 

1). Подготовка дискуссии на тему «Возможно ли преодоление финансовой задолженности 

развивающимися странами?». 

Тема 10. Интеграционные процессы в глобальной экономике. Сущность международной 

экономической интеграции (МЭИ). Этапы и движущие силы МЭИ. Формы интеграционных 

объединений: зона свободной торговли, таможенный союз, общий рынок, экономический и 

валютный союз, политический союз. Современные интеграционные объединения. Ведущие 

региональные интеграционные объединения (ЕС, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР, АТЭС), проблемы 

и перспективы их развития. Россия вмировой системе интеграционных отношений. Место России 

в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Факторы, предопределяющие международную 

интеграцию России. 

Практические работы. 
1). Сравнительныйанализдвухведущихмировыхинтеграционныхгруппировок(повыбору 

обучающихся) по данным международной статистики сцелью выявления мировых тенденций 

процессов интеграции. 

2). Анализ международных экономических связей на примере одной изстран (по выбору 

учителя) на основе анализа различных источников информации. 

 

Содержаниеучебногопредмета«География»в11 классе 

Раздел7.Зарубежная Европа. 

Тема1.Географическоеположениеи политическаякартазарубежной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение Европы. Размеры территории и 

численность населения, доля в мировом населении. Большое значение выхода к морям 

Атлантического океана. 

Политическая карта зарубежной Европы после Второй мировой войны; отражение на ней 

послевоенного политико-идеологического и экономического раскола региона. Изменения на 

политическойкартевконце1980-х–начале1990-хгг.:объединениеГермании,распадЮгославии, 

СССР,Чехословакии.ПолитическаяиэкономическаяинтеграциястранЕвропы.Пространственный 

рости качественная эволюция Европейского союза. Формы государственного устройства стран 

региона. Место ироль зарубежной Европы в мировой политике, экономике, культуре, в историко- 

географическом наследии. Деление на субрегионы (Западная, Южная, Северная, Восточная 

Европа). 

Ключевые проблемы взаимоотношений России со странами Европы: расширение ЕС и 

НАТО на восток, Калининградский эксклав, транспортировка встраны Европы российских 

топливных ресурсов и другое. 

Практическаяработа. 

1). Сравнительная характеристика региональных организаций зарубежной Европы (ЕС, 

ЕАСТ, Евратом, Европейское космическое агентство). 

Тема2.ПриродныеусловияиресурсызарубежнойЕвропы. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Европе, ихтерриториальные 

различия.Обеспеченностьрегионаотдельнымивидамиприродныхресурсов.Природно-ресурсные 

предпосылкидляразвитияпромышленности,сельскогоилесногохозяйства,транспорта,туризмаи 

рекреации. Энергетические ресурсы, включая ресурсы возобновимой энергетики (солнечной, 

ветровой, волновой). Проблемы природопользования и охрана природы. Обострение ресурсных и 

экологических проблем в странах зарубежной Европы, направления их решения. 

Практические работы. 

1). Оценкаобеспеченностиприроднымиресурсамисубрегионовзарубежной Европы. 

2). Комплексная характеристика природно-ресурсного потенциала однойиз стран 

зарубежной Европы (по выбору). 

Тема3.Населениезарубежной Европы. 

Динамика населения региона в последние десятилетия. Национальный ирелигиозный 

состав,егоизменениявотдельныхстранахвследствиемиграций.Миграционныйкризис2010-хгг., 
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его причины и последствия. Влияние культурно-религиозного аспекта на образ жизни населения, 

демографическую ситуацию, культуру и политику стран региона. Низкий естественный прирост 

населения, проблема старения населения. Направления и результаты демографической политики в 

странах зарубежной Европы. Особенности расселения населения, крупнейшие города и городские 

агломерации. Высокий уровень урбанизациии городской культуры в зарубежной Европе. 

Процессысубурбанизации,ихсоциальныепоследствия.Западноевропейскийтипгорода.Высокое 

качество жизни населения. 

Практические работы. 

1). ГруппировкастранзарубежнойЕвропыпоэтническойструктуреих населения. 

2). Выявление основных закономерностей расселения населения зарубежной Европы на 

основе анализа физической карты и тематических карт. 

Тема4.Хозяйствозарубежной Европы. 

Зарубежная Европа как одно из ядер мировой экономики. Высокие показатели 

экономического и социального развития региона. Отраслевая структура хозяйства. Выдвижение 

наукоёмких отраслей промышленности, непроизводственной сферы хозяйства. 

Состав и география европейских межотраслевых промышленно-территориальных 

сочетаний: топливно-энергетического, машиностроительного, конструкционных материалов, по 

производству потребительских товаров. Важнейшие промышленные центры, ТНК и 

промышленные районы зарубежной Европы. 

Развитость сельского хозяйства зарубежной Европы. Значительные территориальные 

различия природных условий, аграрных отношений, отраслевой структуры производства, 

специализации и продуктивности сельского хозяйства по субрегионам и отдельным странам. 

Возрастание роли непроизводственной сферы как главная черта постиндустриального 

развития; роль науки, образования, культуры. Ведущие университетские центры зарубежной 

Европы, роль региона как главного фокуса международных образовательных миграций. 

Выдающееся положение зарубежной Европы в мировой торговле, кредитно-финансовых, 

научных и других международных связях. Зарубежная Европакак ведущий туристский регион 

мира. 

Территориальная структура хозяйства. Основная ось экономического развития – так 

называемый «Голубой банан». Зарубежная Европа – регион самой развитой, территориально 

насыщенной и тесно взаимоувязанной транспортной инфраструктуры на Земле. 

Территориальная структура хозяйства и экологическая ситуация в регионе. Решение 

экологических проблем на страновом, субрегиональном и региональном уровнях. 

Практические работы. 

1). Выделение отраслей специализации стран зарубежной Европы вмеждународном 

разделении труда. 

2). ХарактеристикакрупнейшихТНКстранзарубежной Европы. 

3). Комплексная характеристика одной из отраслей промышленности, сельского хозяйства, 

сектора услуг зарубежной Европы. 

Тема5.Германия. 

Политико- и экономико-географическое положение Германии. Высокое место ФРГ в 

мировойэкономике,первое–вевропейской.НоваягеополитическаярольобъединённойГермании в 

Европе. Центральность как важнейшая особенность экономико-географического положения 

страны. Западные и восточные (бывшая ГДР) федеральные земли. Форма правления и 

административно-территориального устройства. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Германии, их хозяйственная оценка. 

Природные предпосылки для сельского хозяйства, развития туризма ирекреации. Проблемы 

природопользования. 

Германия – лидер по численности населения в зарубежной Европе. Демографическая 

ситуация в Германии; демографическая политика ввосточнойи западной частях страны. Высокая 

плотность населения, главные районы его концентрации. Германия как городская страна. 

Общая характеристика хозяйства Германии. Кардинальные сдвиги вотраслевой структуре 

хозяйстваподвлияниемНТР.Изменениявсоотношенииматериальнойинематериальнойсфер 
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экономики. Межотраслевые промышленные комплексы – энергетический, машиностроительный, 

химический.Традиционноведущаярольтяжёлойпромышленности,втомчисленовыхнаукоёмких 

отраслей. Промышленные и финансовые ТНК Германии в числе крупнейших в мире. 

Энергозависимость Германии от внешних стран, программа декарбонизации идиверсификации 

электроэнергетики страны. Сельское хозяйство ФРГ: высокий уровень развития, степень 

самообеспеченностипродовольствием.ГеографиявнешнихэкономическихсвязейГермании,место в 

международном географическом разделении труда. 

Территориальнаяструктурахозяйства.Региональнаяполитика,мерыпоподъёмуотстающих 

районов. Экономическое районирование Германии. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). КомплекснаяхарактеристикафедеральныхземельГермании. 

2). АнализместаТНКГерманиивмировыхрейтингах. 

Тема 6. Франция. 

Политико- и экономико-географическое положение. Франция – одна изведущих стран в 

европейскойимировойполитике,экономикеикультуре,ядернаядержава,постоянныйчленСовета 

Безопасности ООН. Форма правления и административно-территориальное устройство. 

Разнообразие природных условий и ресурсов страны, их хозяйственная оценка. Природные 

предпосылки дляразвития сельского хозяйства, туризмаи рекреации. Проблемы 

природопользования. 

Население. Демографическая характеристика. Изменения этнического, религиозного и 

возрастного состава населения за последние десятилетия. Особенности расселения и урбанизация. 

Своеобразие путей экономического развития Франции после Второй мировой войны, 

соперничество с Великобританией и Германией. Ведущие ТНК Франции. Промышленность 

Франции, её отраслевая структура. Быстрое развитие наукоёмких отраслей, в том числе ОПК. 

Основные черты размещения промышленностиво Франции. Влияние процессов европейской 

интеграциинаэторазмещение.Франциякакодинизведущихмировыхпроизводителейпродукции 

сельского хозяйства. 

Размещение отраслей непроизводственной сферы. Внешнеэкономические связи Франции. 

ЗначениедляФранциикредитно-финансовых,научно-техническихсвязейииностранноготуризма. 

Франция – одна из важнейших туристских держав мира. Радиальный рисунок размещения 

населения и хозяйства Франции с центромв Парижской агломерации. Экономическое 

районирование Франции. Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). Выявлениеперспективразвитияотдельныхотраслейхозяйства Франции. 

2). РасчётдолиФранциивважнейшихобщемировыхпоказателях. 

Тема 7. Великобритания. 

Политико-иэкономико-географическоеположение.Великобритания–родинакапитализма, 

бывшая «мастерская мира», высокоиндустриальная страна, еёрольв экономике, политике и 

культуре Европы и мира. Великобритания ивозглавляемое ею Содружество. Состав территории 

Великобритании, национально-культурная самобытность её историко-географических частей. 

Форма правления и административно-территориальное устройство. 

Ограниченность земельных и лесных площадей, возможности развития земледелия, 

животноводства и морского рыболовства. Влияние морского климата нахозяйство 

Великобритании. Проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава, нерешённость национальных проблем, особенно в 

Северной Ирландии и Шотландии. Современная демографическая ситуация. Основные черты 

сельского и городского расселения и урбанизация. Значение Лондона для Великобритании и в 

международной жизни. 

Структура экономики, соотношение производственной и непроизводственной сфер. 

Промышленность Великобритании. Старые, новые и новейшие отрасли, особенности их развития. 

Особенности отраслевой структуры промышленности. Основные черты структуры и географии 

транспорта Великобритании. Развитиеи размещение отраслей непроизводственной сферы. 

Основныечертыгеографиинауки,образования,туризмаирекреации.Активноеучастиевмировой 
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торговле. Территориальная структура хозяйства. Тяготение индустрии к морским портам. 

Экономические районы Великобритании. Важнейшие направления региональной политики. 

Взаимоотношения с Россией. 

Практические работы. 

1). Характеристикаструктурыидинамики развитияпромышленностиВеликобритании. 

2). ОпределениеспециализациикрупнейшихпромышленныхузловВеликобритании. 

Тема 8. Страны Южной Европы. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, дискуссионность 

его границ. Политическая карта субрегиона. Историко-географические особенности Южной 

Европы. Древняя Греция и Древний Рим – важнейшие очаги мировой цивилизации. 

Приморское положение, средиземноморский климат и преимущественно горный рельеф – 

условия, определяющие особенности жизни субрегиона. Бедность лесами, нехватка 

сельскохозяйственных земель, напряжённый водный баланс.  Ограниченность собственной 

энергетическойбазы.Развитаярекреационно-курортнаясфера,широкиевозможностидлятуризма. 

Сложностьэтническогосостава.Демографическаяситуация:выравниваниедозападноевропейс

когоуровня.Особенностирасселения,концентрациянаселениявприморскихи столичных районах. 

Древняя городская культура Средиземноморья. 

Место стран Южной Европы в мировой экономике, крупнейшие ТНК. Значительное 

отставание стран субрегиона от западноевропейских стандартов, несмотря на прогресс после 

Второй мировой войны. Изменения в структуре экономики, рост сферы услуг. Повышенная роль 

сельского хозяйства. Общность многих экологических проблем, особенно приморских районов: 

загрязнение морейи пляжей, задымлённость, ущерб от пожаров. 

Практические работы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранЮжнойЕвропы. 

2). ХарактеристикакрупнейшихТНКИталии. 

Тема 9. Северная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, егополитическая 

карта.ПолитическаяиэкономическаястабильностьСевернойЕвропы,занимающейодноизпервых 

мест в мире по уровню экономического и социального развития. 

Положениерегионавсеверныхширотах,широкийвыходкморям,горныйрельеф.Богатство недр 

рудами металлов. Значение добычи нефти игаза в Северном море. Крупный лесной фонд у 

Швеции и Финляндии. Высокая обеспеченность водными ресурсами, гидроэнергоресурсы. 

Проблемы природопользования. 

Однородностьэтническогоирелигиозногосостава.Низкийестественныйприростнаселения 

при высокой средней продолжительности жизни. Слабая поевропейским меркам и крайне 

неравномерная заселённость территории. Особая роль столиц, приморских городов; преобладание 

малых городов и рабочих посёлков. 

Место и роль Северной Европы в мировой экономике (крупнейшие ТНК), политике, 

культуре. Высокий уровень развития, страны субрегиона – среди лидеров в мире по ВВП на душу 

населения, возглавляют рейтинг по индексу человеческого развития. Участие Северной Европы в 

международном географическом разделении труда. 

Особенности географии транспортной системы субрегиона, паромные переправы между 

странами. Размещение хозяйства инаселения в южных частях территории. Формирование 

международнойконурбацииКопенгаген–МальмёпоберегампроливаЭресунн.Взаимоотношения 

стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранСеверной Европы. 

2). ХарактеристикакрупнейшихТНКСевернойЕвропы. 

3). АнализтерриториальнойструктурыхозяйстваСевернойЕвропы,выявлениегородов– 

фокусовразвитиядлярайоновновогоосвоения. 

Тема10. Восточная Европа. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав субрегиона, егоплощадь и 

население.Историческиеособенностиформированияполитическойкарты,изменениянанейв 
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послевоенный период и на рубеже ХХ и ХХI вв. Главные черты экономико-географического 

положения. Роль Восточной Европы вевропейской и мировой политике и экономике, её вклад в 

мировую цивилизацию. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Основные черты размещения полезных ископаемых, 

их главные территориальные сочетания. Земельные, водные и агроклиматические ресурсы. 

Проблемы природопользования. 

Демографическая ситуация. Характер демографического перехода в странах субрегиона. 

Резкое снижение естественного прироста как важнейшая особенность воспроизводства населения, 

направления демографической политики. Особенность возрастно-половой структуры населения, 

количество и качество трудовых ресурсов. Этническая структура населения, основные языки и 

языковые группы. Особенности размещения населения Восточной Европы. Масштабы и характер 

урбанизации. 

Индустриализация стран субрегиона после Второй мировой войны. Наиболее важные 

структурные особенности экономики, ведущие межотраслевые комплексы. Агропромышленный 

комплекс. Уровни и особенности развития сельского хозяйства, его основные социально- 

географические типы. Характерные черты развития транспортной сети, её структурные и 

географические особенности. Главные туристско-рекреационные районы и их типы. Примеры 

высокоразвитыхи депрессивных районов. 

Влияние производственной и непроизводственной деятельности наокружающую среду. 

Уровеньантропогенногозагрязнения.Странысмоноцентрической,полицентрической,смешанной 

территориальной структурой хозяйства. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастранВосточной Европы. 

2). Расчётконтрастоввсоциально-экономическихпоказателяхмеждустоличнымирайонами и 

периферией стран Восточной Европы. 

Раздел8.СевернаяАмерика. 

Тема 1. Политико- и экономико-географическое положение США и Канады. 

Североамериканскийрегион:географические,исторические,культурные,социальные, 

этнические и политико-экономические основания его выделения. Северная Америка как один из 

трёх важнейших центров современного экономического развития. 

США: состав и размеры территории, численность населения. Государственное устройство 

США, административно-территориальное деление. Проблема взаимоотношений США с Россией. 

Политико- и экономико-географическое положение Канады – одной изнаиболее 

экономически развитых стран мира, члена группы G7. Состав и размеры территории, численность 

населения. 

Характерныечертыполитико-иэкономико-географическогоположениястраны,еёглубокая 

интегрированность с США. Влияние создания Североамериканской зоны свободной торговли на 

политическую, экономическую исоциальную жизнь страны. Значение выхода к трём океанам. 

Взаимоотношения Канады с Россией. 

Практические работы. 

1). Определение штатов США с наиболее благоприятным экономико-географическим 

положением. 

2). Комплекснаяхарактеристикаэкономико-географическогоположенияКанады. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал США. 

Природно-ресурсный потенциал США, его роль в становлении хозяйства страны, 

современные проблемы его использования. Приоритетное направление решения энергетической 

проблемы в США – «сланцевая революция», её успехи и неудачи. 

Разнообразие природных условий и ресурсов США – естественная базадля развития 

многоотраслевого хозяйства. Почвенно-климатические условияи водные ресурсы, 

обеспечивающие возможность возделывания культур умеренногои субтропического поясов. 

Водные проблемы Запада США. Рекреационные ресурсы США. Природно-ресурсные районы 

США. 
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Практические работы. 

1). Хозяйственная оценка природных условий и ресурсов США по отдельным районам 

страны. 

2). ВыявлениеоптимальныхсочетанийприродныхресурсовнатерриторииСША. 

Тема 3. Население США. 

Основные этапы формирования населения США в результате концентрации миграционных 

потоков из многих регионов мира. Основные расово-этнические группы современного населения 

США (белые американцы, испаноязычные американцы, афроамериканцы, азиатско-тихоокеанское 

население, коренные народы) и их размещение. Расовые проблемы в современных США. 

Демографическая ситуация, еёгеографические и расовые особенности. Возрастно-половой состав 

населения страны, его территориальная дифференциация. Характеристика трудовых ресурсов 

США. Значительное преобладание занятостив нематериальной сфере производства. Внутренние 

миграции населения,их преобладающие направления, причины, их определяющие. США как 

страна городов и городского образа жизни. Преобладающие формы урбанизации, городские 

агломерации и мегалополисы, ихроль в формировании территориальной структуры хозяйства. 

Субурбанизация и её последствия. Качество населения США, жизненные стандарты. 

Практические работы. 

1). Характеристикаотдельных расовыхиэтническихгруппнаселенияСША. 

2). АнализразмещениякрупнейшихгородскихагломерацийпотерриторииСША. 

Тема 4. Хозяйство США. 

Место США в мировой экономике. Макроэкономические показатели развития США и их 

динамика. 

Корпоративная география США, особенности размещения штаб-квартир крупнейших ТНК 

по территории страны. Наукоёмкость и инновационность хозяйства страны, география 

высокотехнологичных производств («хай-тек»). 

Особенности отраслевой структуры экономики США, формирование межотраслевых 

комплексовнаразныхпространственных уровнях.Рольотраслейпервичногосекторавэкономике. 

Высокотоварное и механизированное сельское хозяйство США. Принципы организации и 

регулирования производства сельскохозяйственной продукции в стране. Ведущие отрасли 

растениеводства, география распространения зерновых, технических, овощных и плодовых 

культур. Сельскохозяйственные районы США. Лесное хозяйство. Рыболовство. 

Роль и структура добывающей промышленности США. География добывающих отраслей 

топливно-энергетическогокомплекса.Последствия«сланцевойреволюции»дляэкономикистраны и 

её внешнеторговых связей. 

Вторичный сектор экономики США. Отраслевая и  территориальная  структура 

обрабатывающейпромышленности.Географияведущихотраслейпромышленностистраны: 

нефтеперерабатывающей,электроэнергетики,чёрнойицветнойметаллургии,машиностроения 

(включаяавтомобилестроение,авиаракетно-космическую,электротехническуюиэлектронную), 

химической(включаяфармацевтическую),лесной,целлюлозно-бумажной,полиграфической, лёгкой 

ипищевой. Ведущие промышленные районы и центры обрабатывающей промышленности. 

Транспорт США. Пассажирооборот и грузооборот отдельных видов транспорта. География 

транспортныхсетейстраны:автодорожной,железнодорожной,трубопроводной,речныхиморских 

путей. Воздушный  транспорт США:  ведущие аэропорты, авиакомпании, направления 

авиаперевозок. 

Сектор финансовых услуг США. Внешняя торговля США, место страны вмеждународной 

торговле товарами и услугами. Структура внешней торговлипо группам товаров. Основные 

внешнеторговые партнёры США и динамика взаимодействия с ними. 

Основные черты размещения науки и образования в стране. География технополисов и 

технопарковСША.РольиместоСШАвмировыхнаучныхисследованиях.Космическаяпрограмма 

США. 

География туризма в США: важнейшие туристические дестинации и потоки, виды туризма, 

связь с другими отраслями хозяйства. Индустрия развлечений встране: кино, театральные 

постановки, спорт, игорный бизнес. 
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Практические работы. 

1). ХарактеристикаотдельныхотраслейобрабатывающейпромышленностиСШАпоматериала

м учебной литературы и Интернета. 

2). Экономико-географическая характеристика одного из штатов США (повыбору 

учащегося). 

3). РасчётдолиСШАвобщемировыхпоказателяхрядаотраслейхозяйства. 

Тема 5. Экономические районы США. 

Полицентричность территориальной структуры хозяйства США. Экономическое 

районирование США: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Северо-Восток – историческое ядро государства, основные «ворота» иммиграции и 

внешнеторговой деятельности. Нью-Йорк как ведущий финансовый, политический, культурный и 

научный центр. 

Средний Запад. Особенности экономико-географического положения, еговлияние на 

специализацию района и рисунок размещения населения, промышленности и транспортной сети. 

Чикаго как культурный и научный центр. 

Юг. Особенности исторического развития Юга как района рабовладельческих плантаций. 

Специализация сельского хозяйства, особое значение животноводства и птицеводства, 

хлопководства. 

Запад. Самый молодой по времени освоения район США. Ярко выраженные природные и 

хозяйственные различия между Приморскими и Горными штатами. 

Тихоокеанскиймегалополисиегокрупнейшиецентры. 

Практические работы. 

1). Комплекснаяхарактеристикаэкономических районовСША. 

2). Расчёт доли экономических районов США по ряду демографических, экономических и 

социальных показателей. 

Тема6.Канада. 

Разнообразие природных условий и ресурсов Канады, оценка её природно-ресурсного 

потенциала. Природные предпосылки для развития промышленности, сельского хозяйства и 

транспорта.ВедущиепозицииКанадыпозапасамрудчёрныхицветныхметаллов,угля,нефти,газа, 

калийных солей, алмазов, их основные территориальные сочетания. Богатейший 

гидроэнергетический потенциал. Земельные, лесные, водные и агроклиматические ресурсы, 

неравномерностьихразмещенияпотерриториистраны.Состояниеокружающейсредыипроблемы 

природопользования. 

Этнический состав населения как отражение истории формирования страны. Контрасты 

между главной полосой расселения и Канадским Севером. 

Место Канады в международном географическом разделении труда. Особенности 

отраслевой структуры хозяйства Канады, её отличия от структуры экономики США. Структурные 

сдвигивканадскойэкономике,ростдолитретичногосектора.Топливно-энергетическийкомплекс. 

Территориальная концентрация электроэнергетики, особое значение ГЭС. Главные районы 

горнодобывающей промышленности. Чёрная и цветная металлургия. Высокий уровень развития 

сельского хозяйства и агробизнеса. Структурные сдвигив сельском хозяйстве. Уровень развития 

транспорта.Особенностиконфигурациитранспортнойсетистраны,еёпреимущественноширотное 

простирание. 

Особенности формирования территориальной структуры хозяйства Канады. Высокая 

степень территориальной концентрации промышленности страны в зоне тяготения к границе с 

США. Главные направления региональной политики. Экономические районы Канады. 

Практические работы. 

1). Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциалаКанады. 

2). Географическая характеристика одной из отраслей международной специализации 

Канады. 

Раздел9. Латинская Америка. 
Тема 1. Географическое положение и политическая карта Латинской Америки. 

Специфическиечертысоциально-культурногоиэкономическогопространстваЛатинской 
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Америки. Политико- и экономико-географическое положение. Состав региона, его площадь и 

население. Географические, культурные, исторические, социально-экономические и политические 

основания выделения Латиноамериканского региона. 

Исторические особенности формирования политической карты Латинской Америки. 

Значение соседства c США. Формы правления и административно-территориальное устройство 

стран региона. Место Латиноамериканского регионав политической иэкономической жизни 

современного мира. 

Практические работы. 

1). Характеристикаполитической картыЛатинской Америки. 

2). Построениеграфа,отражающегососедствостранЛатинскойАмерики. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

Исключительное богатство региона разнообразными природными условиями и ресурсами. 

Общая оценка природно-ресурсного потенциала для развития промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Минеральные иэнергетические ресурсы, их 

недостаточная изученностьи неравномерное размещение. Значительный гидроэнергетический 

потенциал рек региона. Богатство рудами чёрных, цветных идрагоценных металлов. Запасы 

нерудного сырья. Земельные ресурсы. Водные ресурсы – важное и пока ещё недостаточно 

используемое богатство Латинской Америки. 

Практические работы. 

1). Сравнительная характеристика природно-ресурсного потенциала отдельных стран 

Латинской Америки. 

2). РасчётдолиЛатинскойАмерикивзапасахрядавидовминеральногосырья. 

Тема 3. Население Латинской Америки. 

Особенностиформированиясовременныхлатиноамериканскихнаций.Расовый,этнический, 

языковой и конфессиональный состав населения регионаи отдельных стран. Естественное 

движение населения, его региональные особенности. Возрастно-половой состав населения, 

молодость населения большинства стран региона. Внешние и внутренние миграции в регионе, их 

влияние на численность и возрастно-половой состав населения отдельных стран. Особенности 

размещения населения. Его концентрация в приморской зоне и горных районах, слабая 

заселённость внутренних частей региона. Латиноамериканский город, его структура. «Городской 

взрыв» и «ложная урбанизация» в регионе. Специфика пространственного рисунка городского 

расселения. Проблемы крупнейших городских агломераций Латинской Америки: бедности и 

неравенства, экономического развития, энергетические, обеспечения питьевой водой, 

транспортные, экологические, преступности. 

Практические работы. 

1). Анализ индекса человеческого развития стран Латинской Америки, нахождение 

градиентов наибольших различий этого показателя между пограничными странами. 

2). ОпределениединамикиростакрупнейшихгородскихагломерацийЛатинскойАмерики. 

Тема 4. Хозяйство Латинской Америки. 

Место стран региона вмеждународном географическом разделении труда, проблема отхода 

от узкой специализации экономики. 

Современная структура экономики региона, её многоукладность. Разнообразие форм 

собственности. 

Горнодобывающая промышленность, её отраслевая структура и размещение, высокая 

степень экспортности. Преобладание добычи энергетического (нефть, газ, уголь) и рудного 

(железная руда, медь, бокситы, олово, марганец) сырья. Рост освоенности гидроэнергетического 

потенциала, сооружение крупных ГЭС вБразилии и Венесуэле. Значение цветной металлургии в 

экономике горнодобывающих стран региона, её экспортная направленность. Преимущественная 

концентрация машиностроения в Мексике, Бразилии и Аргентине. Слабое использование 

земельныхресурсоврегиона.Проблемаосвоенияновыхземель.Характерземлевладенияиземлепользов

аниявстранахЛатинскойАмерики:латифундизмиминифундизм.Растениеводство 

– ведущая отрасль сельского хозяйства в большинстве стран региона. Высокая трудоёмкость 

плантационныхкультур.Преобладаниеэкстенсивногомясногоскотоводства.Важнейшие 
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сельскохозяйственныерайоны.Ростсферынематериальногопроизводства,спецификаеёразвития. 

Внешнеэкономические связи, их структураи география. Интеграционные группировки стран 

Латинской Америки. Экономические взаимоотношения стран региона с Российской Федерацией. 

Практические работы. 

1). Расчётвеличиныэкспортной квотыдлястранЛатинской Америки. 

2). Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения территорий стран 

Латинской Америки (Бразилии, Мексики, Аргентины, Венесуэлы, Перу). 

3). ОпределениемеждународнойспециализациирядастранЛатинскойАмерики. 

Тема 5. Бразилия. 

Бразилия – одна из ключевых стран развивающегося мира, участник БРИКС. Бразилия – 

крупнейшая по территории и населению и наиболее развитая страна Латинской Америки. 

Государственное устройство. Административно-территориальное деление. 

Природные условия и ресурсы. Месторождения железных и марганцевых руд, бокситов, 

нефти, газа. Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы мирового значения. Амазония – 

уникальный природный комплекс. Проблемы природопользования и охраны природы. 

Особенности формирования населения Бразилии. Расовый состав населения. 

Демографическаяситуация.Неравномерностьразмещениянаселения.Приморскийтипрасселения. 

Особенности развития урбанизации; резкое доминирование крупнейших городов. Ложная 

урбанизация, социально-экономические проблемы городов. Особенности сельского расселения. 

Хозяйство Бразилии как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Структура бразильской экономики. Металлургия Бразилии как отрасль международной 

специализации. Особенности структуры топливно-энергетического баланса: высокая доля 

гидроэлектроэнергииибиотоплива.Транспортноемашиностроение,электротехникаиэлектроника, 

оборонная промышленность. Агропромышленный комплекс. Важнейшие плантационные 

культуры: сахарный тростник, кофе, какао-бобы, хлопчатник, соя. Животноводство, лидерствов 

мировом скотоводстве. Структура экспорта и импорта. Развивающиеся торговые отношения со 

странами Латинской Америки,экономическаяэкспансияврегионе.Состояниеокружающей среды и 

экологические проблемы. 

Главные черты территориальной структуры хозяйства. Крайняя неравномерность 

размещения производительных сил, тяготение к приморской зоне. 

Практическаяработа. 

1). ПостроениеианализдиаграммтоварногоэкспортаиимпортаБразилии. 

Тема 6. Мексика. 

Мексика – вторая по численности населения и экономическому потенциалу страна 

Латинской Америки. Место Мексики в социально-экономическойи политической жизни 

современной Латинской Америки. Форма правленияи административно-территориальное 

устройство. Существенные черты экономико- и политико-географического положения. Значение 

границы с США, близостик странам Латинской Америки и выхода к двум океанам. 

Богатыйиразнообразныйприродно-ресурсныйпотенциал.МесторожденияТихоокеанского 

рудного пояса (сера, ртуть, серебро, медь). Топливно-энергетические ресурсы (нефть, газ). 

Агроклиматический потенциал; недостаток увлажнения. Рекреационные ресурсы мирового 

значения. Главные проблемы природопользования. 

Особенности этнического состава населения, история его формирования. Высокие, но 

снижающиеся темпы естественного прироста населения. Особенности размещения населения, 

важные районы его концентрации. Урбанизация. Крупнейшие города. 

Хозяйство Мексики как латиноамериканской страны: общие и специфические черты. 

Особенности отраслевой структуры хозяйства. Влияние близости США исоздания экономических 

зон макиладорас. Развитие разнообразного машиностроения, включая наукоёмкие отрасли. 

Сельское хозяйство: преобладание растениеводства, важнейшие экспортные и потребительские 

культуры. Структураи география внешней торговли. США – основной внешнеэкономический 

партнёр Мексики. Важные черты территориальной структуры хозяйства. Внутренние различия. 

Практические работы. 

1). Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциалаМексики. 
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2). ПостроениеианализдиаграммтоварногоэкспортаиимпортаМексики. 

Раздел 10. Австралия и Океания. 

Тема1.Австралия. 

Политико-иэкономико-географическоеположениеАвстралии–страны,занимающейцелый 

материк. Государственное устройство Австралии, административно-территориальное деление. 

Географическое положение столицы страны – Канберры. 

ПриродныеусловияиресурсыАвстралии.Богатстворазнообразнымивидамиминерального 

сырья,мировыезапасыжелезных,медных,марганцевыхиурановыхруд,бокситов,золота,алмазов, 

угля, газа. Засушливость климата ипроблема дефицита водных ресурсов. Юго-Восток и Восток – 

наиболееблагоприятныедляхозяйственногоосвоениятерриториистраны.Эндемичностьфлорыи 

фауны. Состояние окружающей среды и проблемы природопользования. 

ОбразованиедоминионаиускорениехозяйственногоразвитиявпервойполовинеXXв. 
НовыеусловияразвитияпослеВтороймировой войны. 

Особенности формирования населения. Численность и расселение коренных жителей 

Австралии.Рольиммиграции вформированиинаселениястраны;основныеволныиммиграции,их 

влияние на современный этнический состав населения. Демографические показатели. Трудовые 

ресурсы, их количественная и качественная характеристика. Контрасты плотности населения. 

Урбанизация. Особенности сельского расселения. 

Возрастающаярольстранывмировомхозяйстве.Сходствоотраслевойструктурыхозяйства с 

другими развитыми странами при повышенном значении отраслей первичного сектора. 

Специализация Австралии на добывающей промышленности и первичной переработке 

минеральногосырья.ВысокаястепеньконцентрациисельскохозяйственногопроизводстванаЮго- 

Востоке и Востоке; сельскохозяйственные районы Австралии. Внешняя торговля: структура и 

основные направления экспорта и импорта. Расширение международного туризма. 

Территориальнаяструктурахозяйства.Ярковыраженныеразличиявстепенихозяйственного 

развития прибрежных зон и внутренних частей. Экономические районы Австралии. 

Взаимоотношения Австралии и России. 

Практические работы. 

1). Анализтоварнойигеографическойструктурыэкспорта Австралии. 

2). РасчётдолиАвстралиивмировойдобычерядавидовминеральногосырья. 

Тема 2. Новая Зеландия и Океания. 

Проблема сохранения окружающей среды в странах региона перед лицом усиливающейся 

интеграциивмировуюэкономическуюсистему.ДелениеОкеаниинаМеланезию,Полинезиюи 

Микронезию. Новая Зеландия – развитая страна, расположенная в удалении от ведущих 

экономических центров. Место Новой Зеландии в международном географическом разделении 

труда. Отрасли специализации. Особенности природно-ресурсного потенциала, населенияи 

хозяйства стран Океании. Моноспециализация большинства стран региона. 

 

Практическаяработа. 

1). Сравнение экспортного потенциала и места в мировом хозяйстве Австралии и Новой 

Зеландии на основе анализа и интерпретации данныхиз различных источников географической 

информации. 

Раздел11.ЗарубежнаяАзия. 

Тема1.Географическоеположениеи политическаякартазарубежной Азии. 

Площадь, размеры и состав территории региона. Политическая карта зарубежной Азии. 

Изменения на политической карте в ХX в. Политическое исоциально-экономическое развитие 

региона после Второй мировой войны. Крушение колониальной системы. Новейшие изменения на 

политической карте региона. Модели политического и социально-экономического развития 

независимых государств зарубежной Азии. Группировка государств Азии по формам правления, 

административно-территориального устройства. Основные типы стран зарубежной Азии. 

ТерриториальныеконфликтывзарубежнойАзии–угрозырегиональнойстабильности.Природные, 

исторические, политические и социально-экономические предпосылки территориальной 

дифференциациизарубежнойАзииивыделениясубрегионов.ВозрастаниеролиАзиатско- 
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Тихоокеанского региона (АТР)на современном этапе. Ключевые проблемы взаимоотношений 

РоссиисостранамиАзии:партнёрствовотношенияхсКитаемиИндией,сотрудничество 

идобрососедство с республиками постсоветского пространства, поддержание региональной 

стабильности в странах Ближнего и Среднего Востока. 

Практические работы. 

1). Построениеграфа,отражающегососедство странзарубежнойАзии. 

2). НанесениенакартузарубежнойАзиизонважнейшихтерриториальныхконфликтов. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал зарубежной Азии. 

Разнообразие природных условий и ресурсов в зарубежной Азии, ихтерриториальные 

различия. Контрасты распределения в регионе минеральных, агроклиматических, водных, 

гидроэнергетических, лесных, земельных ирекреационных ресурсов. Обеспеченность региона 

отдельными видами природных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. Проблемы 

природопользования и охрана природы. Обострение экологических проблемв странах региона, 

направления их рационального решения. 

Практическаяработа. 

1). ВычислениедолизарубежнойАзиивмировыхзапасахугля,нефтиигаза. Тема 

3. Население зарубежной Азии. 

Мировое лидерство региона по численности населения. Динамика численности населения 

зарубежной Азии в последние десятилетия, замедление темпов прироста населения. Этническая и 

религиозная структура населения. Наиболее острые межэтнические и межконфессиональные 

конфликты (Палестина, Курдистан, Кипр, Кашмир, индийский Пенджаб, Афганистан, Шри-Ланка, 

Южные Филиппины). Проблема религиозного экстремизма в регионе, усилия международного 

сообщества по борьбе с международным терроризмом в Юго-Западной Азии. Направления и 

результаты демографической политики в странах зарубежной Азии. Особенности расселения 

населения, зоны концентрации населения, крупнейшие города и городские агломерации. 

Практические работы. 

1). Определение динамики численности населения крупнейших городских агломераций 

зарубежной Азии. 

2). СравнительнаяхарактеристикакрупнейшихпочисленностиэтносовзарубежнойАзии. 

Тема 4. Хозяйство зарубежной Азии. 

Роль и место зарубежной Азии в международном разделении труда. Контрасты 

экономического развития в странах зарубежной Азии. Особенности включения стран региона в 

процессыглобализацииитранснационализации.КлючевыепроблемыКитая–нового«локомотива» 

мирового развития иглобальной «фабрики». Проблема замедления экономического развития 

Японии, социальныеи экологические последствия этого процесса. Резервы роста новых 

индустриальных стран Азии. Экономические и социальные проблемы современной Южной Азии. 

Проблема зависимости нефтегазодобывающих стран Персидского заливаот их природно- 

сырьевого потенциала, стратегии ухода отмоноспециализациина отраслях топливно- 

энергетического комплекса. 

Практические работы. 

1). Характеристика внешнеторгового баланса и географии внешней торговли стран 

зарубежной Азии. 

2). Объяснение географических особенностей стран зарубежной Азии сразным уровнем 

социально-экономического развития (Саудовская Аравия и Бангладеш). 

3). СравнениемеждународнойспециализацииЯпониииИндии. 

Тема 5. Китай. 

Политико-иэкономико-географическоеположениеКНР.МестоирольКитаявмировой 

экономике, политике, культуре. Выдающиеся абсолютные экономические показатели при низких 

показателяхнадушунаселения.ПроблемареинтеграциисТайванем.Китайкакгосударство– 

важнейшийполитическийиэкономическийпартнёрРоссиинамеждународнойарене.Китай–один 

излидеровмногополярногомира,членШанхайскойорганизациисотрудничества(ШОС)иБРИКС. 

МногообразиеприродныхусловийиресурсовКитая,резкиетерриториальныеразличия, 
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широкаяантропогеннаяэксплуатациясдревности,преждевсеговвосточных,наиболеезаселённых и 

освоенных районах. Истощение природных ресурсов Китая, прежде всего земельных. Низкая 

обеспеченностьврасчётенадушунаселенияпашней,лесами,преснойводой.ЛидерствоКНР 

погидроэнергопотенциалу. Богатство минеральным сырьём, основные бассейны полезных 

ископаемых. Проблемы природопользования. 

Динамика численности населения Китая. Демографическая ситуация иосновные черты 

демографической политики. Трудовые ресурсы, их структура ипроблемы эффективного 

использования.Этническийсоставнаселения:китайцы(ханьцы)инеханьскиенароды.Городскоеи 

сельскоенаселение.СвоеобразиеурбанизациивКитае.Китайскаядиаспоразарубежом(хуацяо),её 

рольв экономической и политической жизни Китая. 

Общая характеристика хозяйства. Китай как «мировая фабрика». Разносторонняя и 

комплексная специализация страны на широком спектре отраслей промышленности, сельского 

хозяйства, сектора услуг. Государственное регулирование экономики. Ввоз и вывоз капитала. 

Специальныеэкономическиезоны(СЭЗ),ихрольвподъёмехозяйствастраны.Огромныемасштабы 

промышленного производства, повышающийся уровень технико-экономического развития 

большинства отраслей. Прогресс металлургии, машиностроения, автомобилестроения, 

аэрокосмической, электротехнической, электронной, химической и других ведущих отраслей. 

Энергообеспеченность Китая. Колоссальная по объёму угольная промышленность. Собственная 

добыча нефтии газа, не покрывающая нужд растущей экономики. Дефицит энергоресурсов,их 

импорт из стран Персидского залива, Юго-Восточной Азии, Австралии, Средней Азии, России 

(газопровод «Сила Сибири»). Диверсифицированная электроэнергетика. Лидерство Китая в мире 

по большинству абсолютных показателей отраслей сельского хозяйства, высокая интенсивность и 

эффективность аграрного производства. Главные зерновые зоны – рисовая, рисово-пшеничная(и 

кукуруза), пшеничная (и другие зерновые). Важнейшая роль транспортав экономическом 

сплоченииКитая.МорскиепортыКитая–лидерывмирепогрузообороту.Внешниеэкономические связи 

КНР. 

Территориальная структура хозяйства. Резкие территориальные различия природных 

условийиресурсов,расселения,плотностинаселенияиусловийегожизни,развитияиразмещения 

хозяйства. Концентрация основной части хозяйства КНР в восточных, особенно в приморских, а 

такжевцентральныхпровинциях.ЭкологическиепроблемыКитая,особеннонаВеликойКитайской 

равнине и Лёссовом плато. Экономические районы Китая. 

Практические работы. 

1). Построениекартограммыпоосновнымпоказателямсельскохозяйственныхрайонов 

Китая. 
2). АнализфакторовбурногоэкономическогоразвитияКНРнарубежеXXи XXI вв. 

3). ХарактеристикаосновныхотраслейгорнодобывающейпромышленностиКитая. 

Тема 6. Индия. 

Индия как страна-гигант. Политико- и экономико-географическое положение. 

Государственныйстрой.Индиякакфедерацияштатовисоюзныхтерриторий. 

Природные условия и ресурсы. Состав и размещение минеральных ресурсов, богатство 

страны железной рудой. Приуроченность большинства месторождений минерального сырья к 

плоскогорью Декан, благоприятные территориальные сочетания угольных и рудных ресурсов. 

Климатические особенности, позволяющие на большей части территории выращивать культуры 

круглый год. Разносторонние природно-рекреационные ресурсы, особенно морских побережий и 

высокогорных территорий. Актуальность организации рационального природопользования. 

Изменение демографической ситуации за годы независимости. Снижение рождаемости и 

уменьшение естественного прироста в результате урбанизации игосударственной политики 

планирования семьи. Отставание темпов хозяйственного развития от темпов снижения 

естественного прироста, обострение проблем трудоустройства и продовольственного снабжения 

населения. Этническая и конфессиональная мозаичность населения. Характер размещения 

этнических иконфессиональных групп, его отражение в административно-территориальном 

делении.Преобладаниесельскихформрасселенияприопережающемростегородовичисленности 

горожан. Высокие темпы урбанизации, формирование крупных городских агломераций. 
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Развитие хозяйства в условиях многоукладности и сохранения пережитков колониальной 

экономики. Активное участие государства в хозяйственном строительстве и регулировании 

экономики.Опережающиетемпыразвитияпромышленностиприсохраненииведущегоположения 

сельского хозяйства. Главные промышленные районы и центры. 

Социально-экономические условия развития сельского хозяйства. Нерациональная 

отраслеваяструктурасельскогохозяйства:резкоепреобладаниеземледелияприналичииогромного 

поголовья крупного рогатого скота. Размещение районов выращивания основных 

продовольственных и экспортных культур. 

Значение транспорта в условиях обширной территории страны. Особенности сферы 

нематериального производства, преодоление её отставания от развитых стран. Внешнеторговые 

связи. Составиважнейшиенаправления экспортаи импорта. Ухудшениеэкологической ситуации по 

мере развития индустриализации и урбанизации. Экологические проблемы крупных городских 

агломераций. Состояние и перспективы развития российско-индийских связей. Индия – участник 

группировок ШОС и БРИКС. 

Территориальнаяструктурахозяйства.Расширениеиусложнениехозяйственнойструктуры 

«коридоровроста»междукрупнейшимигородскимиагломерациями.ЭкономическиерайоныИндии. 

Практические работы. 

1). Сопоставлениеэтнических ареаловиадминистративно-территориальных единицИндии. 

2). Анализдинамикичисленности населенияИндии с1901г. 

3). ХарактеристикасельскохозяйственныхрайоновИндии. 

4). СравнениетоварнойигеографическойструктурыэкспортаиимпортаИндии. 

Тема 7. Япония. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории. Япония – одна из 

лидирующих стран в мировом хозяйстве и в международном географическом разделении труда. 

Изменение экономико-географического положения на разных этапах развития. Современное 

политико-географическоеположениеЯпониикакстраныАзиатско-Тихоокеанскогорегиона.Форма 

правления, административно-территориальное устройство. 

Природные условия и ресурсы. Зависимость от импорта минерального сырья. Проблемы 

природопользования. 

Историко-географические особенности развития. Экономический взлёт после Второй 

мировой войны («японское экономическое чудо»). 

Исторические особенности формирования японской нации, определившие 

однонациональный состав современного населения, его специфическую культуру и традиции. 

Изменение демографической ситуации, быстрое падение рождаемости иестественного прироста. 

Высокие стандарты качества жизни и долголетие населения. Сходство возрастно-половой 

структуры с развитыми странами Европы иСША. Количественная и качественная характеристика 

трудовых ресурсов. Господство городской формы расселения, темпы и уровень урбанизации. 

Мегалополис Токайдо. Токио и столичная агломерация. 

Решающее значение государства в хозяйственном строительстве, модернизация 

промышленности иинфраструктуры, создание своей научно-исследовательской базы. Сходство 

отраслевой структуры хозяйства с другими развитыми странами, особая роль чёрной металлургии 

и электронной промышленности. Разностороннее значение рыболовства, высокое место страныв 

мировом рыболовстве. Широкое развитие аквакультуры. Высокий уровень транспортной 

обеспеченности (скоростные железные дороги, автомагистрали, аэропорты, дальние морские и 

каботажные перевозки). Основные черты географии науки, японские технополисы. Внешняя 

торговля,специфическаяструктураэкспортаиимпорта.Развитиесекторауслуг.Токиокакодиниз 

ведущих мировых финансовых центров. Состояние и перспективы развития российско-японских 

экономических связей. 

Территориальнаяструктурахозяйства.ВедущаярольТихоокеанскогопояса.Районирование 

Японии. 

Практические работы. 

1). ХарактеристикаместаотдельныхотраслейпромышленностиЯпониив мировом 
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хозяйстве. 

2). СравнительнаяхарактеристикарайоновЯпонии. 

Тема 8. Республика Корея. 

Политико-иэкономико-географическоеположениестраны.Отношенияссоседями–КНДР, 

КНР, Японией. Природные условия и ресурсы. Ограниченность минеральных, земельных, водных 

и лесных ресурсов. Экологические проблемы. Численность и плотность населения, его 

демографическиехарактеристики.Однородностьэтническогоиразнородностьконфессионального 

состава населения. Особенности урбанизации и размещения населения. Хозяйство Республики 

Корея. «Корейское экономическое чудо»конца ХХ в. Место страны в международном разделении 

труда и глобальных цепочках создания добавленной стоимости. Ведущие отрасли специализации 

страны:чёрнаяметаллургия,судостроение,автомобилестроение,электронная и электротехническая. 

Взаимоотношения Республики Корея и Российской Федерации. 

Практическаяработа. 

1). МестоавтомобилестроенияРеспубликиКореявмире. 

Тема 9. Юго-Восточная Азия. 

Политико- и экономико-географическое положение. Состав территории, площадь и 

население субрегиона. Изрезанность береговой линии и архипелаговое положение ряда стран как 

черты географического положения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшие 

изменениянаполитическойкартесубрегиона.Типыстранвсубрегионе.Главнаячертаэкономико- 

географического положения большинства государств субрегиона – нахождение их на морских 

торговых путях мирового значения. Формы государственного устройства стран субрегиона. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала. Ведущая роль минеральных 

ресурсов(нефть,газ,уголь,олово,никель,вольфрам,хромиты).Огромныезапасылесныхиводных 

ресурсов. Агроклиматический потенциал иегоразличия в странах субрегиона. Ограниченность 

земельных ресурсов. Проблемы природопользования. 

Численность и воспроизводство населения: различия в отдельных странах. Контрасты в 

размещении населения: концентрация его в приморских районах, долинах и дельтах рек. Различия 

в уровне урбанизации стран субрегиона. Крупнейшие города и городские агломерации. Сельское 

расселение.Пестротаэтническогосостава,важнейшиенароды.Рольэтническихкитайцев(хуацяо) 

вполитике и экономике стран субрегиона. Основные религии Юго-Восточной Азии – ислам, 

буддизм, христианство. 

Различия в уровне и характере социально-экономического развития стран субрегиона. 

Новыеиндустриальныестраныпервойивторой«волн».Развитие«верхнихэтажей» 

производства на базе переработки местного сырья. Рост новых и новейших производств 

(электроника, производство средств связи и другое). Сельское и лесное хозяйство, главные 

экспортные товары: древесина, рис, сахарный тростник, кофе, фрукты и овощи, пальмовое масло, 

натуральный каучук. Ведущая роль морского транспорта. Сингапур – морской порт мирового 

значения.Развитостьотраслейтретичногосектора.Развитиеприморскогоиэкзотическоготуризма 

(Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Малайзия, остров Бали в Индонезии). Активное участие стран 

субрегиона в интеграционных процессах. Учреждение и расширение АСЕАН. Усиление 

производственных связей с Китаем и Японией. Поиски новых рынков дляпродукции стран 

субрегиона. Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Территориальнаяструктурахозяйства. 

Практические работы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастран субрегиона. 

2). ВыявлениекрупнейшихгородскихагломерацийЮго-ВосточнойАзии. 

Тема 10. Юго-Западная Азия. 

Политико-иэкономико-географическоеположение.РасположениенастыкеЕвропы,Азиии 

Африки–важнейшаячертаэкономико-географическогоположения.Состав,размерытерриториии 

численность населения субрегиона. Современная политическая ситуация и новейшие 

изменениянаполитической карте субрегиона. Формы государственного устройства стран 

субрегиона. Опасность территориальных конфликтов в субрегионе для мировой стабильности. 

Хозяйственнаяоценкаприродно-ресурсногопотенциала.Крупнейшиевмирезапасынефти 
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игаза,другиевидыминеральногосырья.Значительныеразличиявразмещенииагроклиматических 

ресурсов. Преобладание аридных территорий ипроблема острого дефицита водных и лесных 

ресурсов. Природные различия стран субрегиона. Проблемы природопользования. 

Демографическаяситуацияипроблематрудовыхресурсоввстранахсубрегиона.Этническая и 

конфессиональная карта Юго-Западной Азии. Субрегион как родина авраамических религий. 

Крайняянеравномерностьразмещениянаселения.Сельскоерасселение.Кочевойиоседлыйобразы 

жизни населения субрегиона. Важные направления внутрии межрегиональных миграций. Страны 

Персидского залива как центр притяжения иностранной рабочей силы. 

Основные черты трансформации хозяйства стран субрегиона подвоздействием 

индустриализации (чаще всего нефтегазового характера). Формирование нефтеэнергохимического 

энергопроизводственного цикла, сопутствующих и обслуживающих производств. Развитие 

энергоёмких отраслей (чёрная и цветная металлургия, нефтехимия). Создание мощной 

строительной базы. Роль и значение сельского хозяйства. Соотношение растениеводстваи 

животноводства в разных странах. 

Транспортная система субрегиона: ведущая роль трубопроводного и морского транспорта, 

создание нефтяных и газовых «мостов» между производителями ипотребителями топливного 

сырья.Ускоренноеразвитиетретичногосектора.Превращениестрансубрегионавмеждународные 

финансовые центры (Катар, ОАЭ, Бахрейн, Кипр, Израиль, Ливан). Развитие туризма (включая 

паломнический) и сферы рекреации. 

Группировка стран субрегиона по их месту в международном географическом разделении 

труда: экспортёры углеводородов, новые индустриальные страны, страны – финансовые центры, 

наименее развитые страны. Формы внутрирегиональной интеграции (Лига арабских государств, 

Организацияисламского сотрудничества, Совет сотрудничества арабских государств Персидского 

залива). Взаимоотношения стран субрегиона с Россией. 

Практические работы. 

1). Сравнительнаяэкономико-географическаяхарактеристикастран субрегиона. 

2). ОпределениеместаТурциивмировомхозяйстве. 

Раздел 12. Африка. 

Тема1.Географическоеположениеи политическаякартаАфрики. 

Политико- и экономико-географическое положение Африки. Площадь иразмеры 

территории, численность населения. Значение соседства со странами Южной Европы и Юго- 

Западной Азии. Выход к двум океанам, важность Суэцкого канала как магистрального морского 

пути. Негативное влияние внутриматерикового положения ряда государств на их социально- 

экономическое развитие. Изменения политической карты Африки с середины XX в. Современная 

политическая ситуация на континенте. Проблема политической нестабильности стран Африки. 

Территориальные конфликты всовременной Африке, международные усилияпо их 

урегулированию. Государственное устройство стран Африки. Взаимоотношения стран Африки с 

Россией. Совместные проекты российско-африканского сотрудничества. Деление Африки на 

субрегионы:СевернаяАфрика,ЗападнаяАфрика,ЦентральнаяАфрика,ВосточнаяАфрика,Южная 

Африка. Понятие о Тропической Африке (Африка к югу от Сахары). 

Практические работы. 

1). Анализосновных измененийнаполитическойкартеАфрики с1950г. 

2). Нанесение на карту важнейших очагов территориальных конфликтов всовременной 

Африке. 

Тема2.Природно-ресурсныйпотенциалАфрики. 

Величина и структура природно-ресурсного потенциала Африки. Основные черты 

геологического строения территории и размещение минеральных ресурсов: исключительное 

богатствоиразнообразиерудныхполезныхископаемых,относительнаябедностькаменнымуглём. 

Главные территориальные сочетания минеральных ресурсов (Медный пояс, Витватерсранд, 

Верхне-Гвинейский, Нижне-Гвинейский, Атласский и другие). Агроклиматический потенциал 

Африки, неравномерность распределения земельных и водных ресурсов, обширность аридных и 

семиаридных областей. Субрегиональные различия: более благоприятные условия для развития 

сельскогохозяйстваВосточнойиЮжнойАфрики.Диспропорциивразмещенииводныхресурсов. 
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Значительный гидроэнергетический потенциал континента. Дифференциация стран регионапо 

величине иструктуре природно-ресурсного потенциала. Широкое использование природных 

ресурсов–важнейшеенаправлениеафриканскогоприродопользования.Проблеманерационального 

природопользования. Комплекс острых экологических проблем (обезлесение, опустынивание, 

нехватка чистой питьевой воды, трансферв страны региона вредных для окружающей среды 

производств). 

Практические работы. 

1). ОпределениедолиАфрикивмировыхзапасахважнейшихминеральных ресурсов. 
2). РасчётструктурыземельныхугодийвотдельныхстранахАфрики. 

Тема 3. Население Африки. 

Африка – второй по численности населения регион мира, после зарубежной Азии. Самые 

высокие в мире темпы естественного прироста населения, его негативные социально- 

экономические последствия. Возрастающее демографическое давление на территорию. 

Необходимость проведения демографической политики, трудности её реализации. Возрастно- 

половая структура населения. Африка – самый «молодой» по структуре населения регион мира. 

Трудовые ресурсы Африки: значительный и быстрорастущий потенциал при низкой средней 

квалификации.Структуразанятостинаселения.Проблемабезработицы.Сложностьрасового 

иэтнического состава населения: причины и следствия. Этноконфессиональная карта Африки. 

Распространение основных языков ирелигий. Африканский «рисунок» расселения населения: 

особаярольприродногофактора.Районыповышеннойконцентрациинаселения:приморские 

игорнопромышленные районы, долины и дельты рек, побережья больших озёр. Самый низкий в 

мире уровеньи самые высокие темпы урбанизации («городской взрыв»). Специфические черты 

африканского города и городских агломераций. «Ложная урбанизация» и связанные с нею 

социально-экономические проблемы. Социально-экономические проблемы развития сельских 

поселений.Миграциинаселения.Преобладаниевнутреннихмиграцийнадвнешними.Проблема 

«утечки умов имускулов». Низкий уровень человеческого капитала и социального развития стран 

региона. Социальные проблемы населения Африки: бедность, низкая продолжительность жизни, 

высокая детская смертность, слабое развитие здравоохранения и антисанитария, недостаточное 

питание, отсутствие доступа кисточникам чистой воды, низкая грамотность и профессиональная 

квалификация. 

Практические работы. 

)1.Расчётдинамики ростачисленности населенияАфрики с1950г. 

2).Сравнениевозрастно-половыхпирамиднаселениянесколькихстранАфрики. 

Тема 4. Хозяйство Африки. 

Африка – периферия мирового хозяйства, регион концентрации наименее развитых стран. 

Относительно низкий общий уровень развития экономики. Многоукладность экономики: 

традиционные и современные формы производства. Преобладание аграрной и индустриальной 

стадий развития хозяйства в странах континента. Важнейшие модели развития хозяйства: 

импортозамещающая, экспортно-ориентированная, с использованием собственных сил. Структура 

ВВП стран региона. Сдвиги в структуре и географии промышленности. Ведущие промышленные 

районы и центры. ЮАР как наиболее развитая экономика Африки, страна БРИКС. Сельское 

хозяйство – основная сфера занятости населения Африки. Низкий уровень сельскохозяйственного 

производства, ухудшение продовольственного самообеспечения, хронический импорт продуктов 

питания. Проблема монокультурного сельского хозяйства и пути её решения. Экстенсивное 

животноводство, важнейшие животноводческие районы. Недостаток транспортной 

инфраструктуры.Африкавсистемемеждународногогеографическогоразделениятрудаиторговых 

потоков. Усиление экономической интеграции стран Африки. Африканский союз. Развитие 

внешнеэкономическихсвязейРоссиисостранамиАфрики.Африканскийрисуноктерриториальной 

структуры расселения и хозяйства как результат природного и исторического факторов развития. 

Преобладание нефтепромышленного (Северная и Западная Африка), горно- 

металлургического (Центральная, Южная и Западная Африка), земельно-климатического 

(повсеместно) и лесопромышленного (Центральная и Западная Африка) ресурсно-экспортных 

циклов.ИзменениетерриториальнойструктурыхозяйствагосударствАфрики.Недостаток 
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финансовыхиматериальныхсредств,передовыхтехнологий–главныепрепятствиянапутиизменения 

и улучшения системы хозяйства. 

Практические работы. 

1). КлассификациястранАфрикипопоказателюИЧР. 

2). СравнительнаяхарактеристикасубрегионовАфрики. 

Раздел 13. Место России в современном мире. 

Тема1.ДемографическийпотенциалРоссии. 

Численность населения России, её динамика в последние десятилетия. Место России по 

численности населения среди стран мира. Государственная демографическая политика России, 

направленная на повышение рождаемости. Динамика средней ожидаемой продолжительности 

жизни. Возрастно-половая структура населения страны, проблема поэтапного повышения 

пенсионного возраста. Миграционный обмен России с зарубежными странами, его основные 

тенденции. Размещение населения России. Основная полоса расселения, очаговое расселение за 

пределамиэтойполосы.ЭтническаяиконфессиональнаяструктуранаселенияРоссии.Своеобразие 

материальнойидуховнойкультурынародовРоссии,необходимостьеёзащитынагосударственном 

уровне. Традиционные религии населения России. Система городских и сельских поселений РФ. 

Динамикаи географические аспекты процесса урбанизации. Перспективы развития российских 

городов.КрупнейшиегородскиеагломерацииРоссии,динамикачисленностиихнаселения.Разные 

типы сельских поселений в РФ: сёла, деревни, станицы, хутора, рабочие посёлки, аулы. 

Человеческий капитал и качество жизни населения России. Место России в рейтинге стран по 

индексу человеческого развития (ИЧР). 

Практические работы. 
1). Построение графика, отражающего динамику основных демографических показателей 

России (рождаемость, смертность, естественный прирост)за 2–3 последних десятилетия. 

2). АнализвнешнихмиграцийнаселенияРоссиизапоследниегоды. 

Тема 2. Геоэкономическое положение России. 

Природно-ресурсный потенциал России. Роль России как крупнейшего поставщика 

топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой экономике. Россия в мировом 

географическом разделении труда. Структура и география внешней торговли России. Роль России 

как мирового экологического донора. Участие России в реализации «Повестки дня вобласти 

устойчивого развитияна период до 2030 года» и её роль в решении глобальных проблем 

человечества. Особенности интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты 

решения внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Современные тенденции изменения отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России. Факторы, влияющие на изменение отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

России в новых экономических условиях. Импортозамещение как фактор развития российской 

экономики.Совершенствованиетерриториальнойорганизациихозяйства.Современныетенденции 

развития машиностроительного комплекса и перспективы его развития. Ускоренное развитие 

машиностроения врамках программы импортозамещения. Оборонно-промышленный комплекс 

России, его специализация. 

Транспортная система России: структура, основные показатели, динамика развития. 

Основные железнодорожные магистрали и главные железнодорожные узлы. Новые железные 

дороги и их значение в освоении территорийи интенсификации экспорта. Важнейшие морские 

порты и их специализация. Активизация использования Северного морского пути. Важнейшие 

водныепути,судоходныереки иканалыРоссии.Важнейшиеавтомагистрали иразвитиедорожной 

сети. Крупнейшие авиаузлы России, сеть внутренних и внешних авиалиний. Трубопроводный 

транспортиегорольвобеспечениистратегическихиэкономическихинтересовстраны.Реализация 

экспортных проектов развития трубопроводной системы. Меры по снятию транспортных 

инфраструктурныхограниченийиповышениедоступностиикачествамагистральнойтранспортной 

инфраструктуры страны. Транспорт и охрана окружающей среды. 

Информационная инфраструктура. Развитие отечественных информационных технологий в 

новых реалиях: приоритетные направления, государственная поддержка. Развитие сферы 

обслуживания.Национальныйпроект«Туризми индустриягостеприимства»,еговлияниена 
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достижениенациональныхцелей развитияРоссийской Федерации. 

Практические работы. 

1). Анализмеждународныхэкономическихсвязей России. 

2). Анализиобъяснениеособенностейсовременногогеополитическогоигеоэкономического 

положения России. 

3). Представление товарной и географической структуры внешней торговли России на 

диаграммах и картосхеме с использованием источников географической информации. 

Тема3.ГеографическиерайоныРоссии. 
Научная проблема районирования России. Теоретические подходы крайонированию 

территории России. Западный (европейская часть) и Восточный (азиатская часть) макрорегионы и 

их географические различия. Проблемы совершенствования отраслевой и территориальной 

структурыхозяйствагеографическихрайоновЗападного(ЕвропейскийСеверРоссии,Северо-Запад 

России, Центральная Россия, Поволжье, Юг России) и Восточного (Урал, Сибирь иДальний 

Восток)макрорегионовРоссии.Региональнаяполитика.Документы,отражающиегосударственную 

политику регионального развития Российской Федерации. 

Практические работы. 

1). Представлениеввидеструктурнойсхемыосновныхнаправленийрегиональнойполитики на 

основе анализа документа, отражающего государственную политику регионального развития 

Российской Федерации. 

2). Установление взаимосвязи между территориальной структурой хозяйства Восточного 

макрорегиона и факторами, её определяющими, на основе анализа различных источников 

информации. 

Раздел14.Будущеечеловечества. 

Тема 1. Обобщение знаний. 

Глобальные проблемы как вызовы для современной цивилизации. Глобализация и 

регионализация – два направления современных социально-экономических процессов, их влияние 

на глобальные проблемы. Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и 

проблем народонаселения на разных пространственных уровнях: планетарном, региональном, 

страновом, локальном. Наиболее доступные возможные сценарии и пути решения глобальных 

проблем. Необходимость переоценки человечеством и отдельными странами некоторых ранее 

устоявшихся экономических, политических, идеологических икультурных ориентиров. 

Возможности географических наук в решении глобальных проблем человечества. Участие России 

в решении глобальных проблем. Цели устойчивого развития и их реализация в странах разных 

типов.Международноесотрудничествоирольмеждународныхорганизацийврешенииглобальных 

проблем. Перспективы и прогнозы мирового развития. 

Практические работы. 

1). Проведение анализа конкретной глобальной проблемы на разных пространственных 

уровнях (планетарном, региональном, страновом, локальном). 

2). Знакомство с одним из сценариев развития человечества по источникамиз научной 

литературы. 

 

Тематическоепланированиеучебногопредмета«География» 

(углубленный уровень) 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённогоФГОССОО(пункт18.2.2,подпункт3)ивключаетвсебяследующиеструктурные 



656  

компоненты: 
 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 
 10 класс  

1.  Раздел1.Географиявсовременноммире. 

 Тема1.Географиякакнаука. 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 126.4.1.2.Тема2.Картографическийметодисследованияв 

географии. 

3. 126.4.1.3. Тема 3. Районирование как

 методгеографических исследований. 

4. 126.4.1.4. Тема 4. Географическая экспертиза

 имониторинг. 

Раздел 2. Глобальные проблемы мирового 

развития. 
 Тема1.Понятиеоглобальныхпроблемах. 

5. 126.4.2.2.Тема2.Концепцияустойчивогоразвития. 

6. Раздел 3. Геополитические проблемы 

современного мира. 
 Тема1.Геополитическаяструктурамира. 

 

7. 126.4.3.2.Тема2.Географияформгосударственного  

8.  Тема3.Глобальнаяпроблемароставооружений. 

 Тема4.Государственныеграницы. 

Тема 5. Территориальные конфликты в 

современном мире. 

Тема6.Глобальнаяпроблемамеждународного терроризма. 

Тема 7. Россия в мировой системе 

международных отношений. 

 

9. Раздел4.Географическаясредакаксферавзаимодействия 

общества и природы. 

Тема1.Рольгеографическойсредывжизни общества. 

Тема 2. Природные условия и ресурсы. 

Природопользование. 

Тема 3. Формирование земной коры и 

минеральные ресурсы. 

Тема 4. Атмосфера и климат Земли. 

Агроклиматические ресурсы. 

 Тема5.Гидросфераиводныересурсы. 

Тема6.Мировойокеанкакчастьгидросферы. Ресурсы 

Мирового океана. 

 Тема7.Почвыиземельныересурсы мира. 

 Тема8.Биосфераибиологическиересурсымира. 

 Тема9.Географияприродныхрисков. 
 Тема10.Глобальнаяэкологическаяпроблема. 

 

10. Раздел5.Человеческийкапиталвсовременном мире. 

Тема 1. Демографическая характеристика 

населения мира. 

Тема2.Проблемаздоровьяидолголетия человека. 

 Тема3.Миграциинаселения. 
Тема4.Многоликоечеловечество:расовая, этническая и 

лингвистическая структура населения мира. 
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  Тема5.Географиярелигийвсовременноммире. 

Тема6.Проблемаохранымировогокультурного наследия. 

 Тема7.Качествожизнинаселения. 

Тема8.Расселениенаселениямира.Городамира и 

урбанизация. 
 Тема9.Глобальныегородакакядраразвития. 

 

11. Раздел6.Проблемымировогоэкономического развития. 

 Тема1.Мировоехозяйствокаксистема. 

Тема2.Научно-техническийпрогрессимировое хозяйство. 

Тема3.Социально-экономическиетипыстран мира. 

Тема 4. Экономическое развитие стран 

глобального Севера и глобального Юга. 

Тема 5. Мировое сельское хозяйство и 

глобальная продовольственная проблема. 

Тема 6. География ведущих отраслей 

промышленности мира. 

 Тема7.Глобальныйрынокуслугитехнологий. 

 Тема8.Мироваятранспортнаясистема. 

Тема 9. Глобальные валютно-финансовые 

отношения. 

 Тема 10. Интеграционные процессы в 
глобальнойэкономике. 

 

 

 

 

 

№п/п Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимыхна 

освоение каждой темы 

11 класс 

1.  Раздел7.ЗарубежнаяЕвропа. 
Тема 1. Географическое положение и 
политическая карта зарубежной Европы. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметникомвзависимостиот 
нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год 
2. Тема2.Природныеусловияиресурсызарубежной Европы. 

 Тема3.НаселениезарубежнойЕвропы 
 Тема4.ХозяйствозарубежнойЕвропы. 

 Тема 5.Германия. 
 Тема6.Франция. 

 Тема7.Великобритания. 
 Тема8.СтраныЮжнойЕвропы. 

 Тема9.СевернаяЕвропа. 
 Тема10.ВосточнаяЕвропа. 

3.  Раздел8.СевернаяАмерика. 
Тема 1. Политико- и экономико- 

географическое положение США и Канады. 

 Тема2.Природно-ресурсныйпотенциалСША. 
 Тема3.Население США. 

 Тема4.ХозяйствоСША. 
 Тема5.Экономическиерайоны США. 

 Тема6.Канада. 
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4.  Раздел9.ЛатинскаяАмерика. 
Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта Латинской Америки. 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 

Латинской Америки. 

 Тема3.НаселениеЛатинскойАмерики. 

 Тема4.ХозяйствоЛатинскойАмерики. 

 Тема5.Бразилия. 
 Тема6.Мексика. 

 

5.  Раздел10.АвстралияиОкеания. 

 Тема1.Австралия. 
 Тема2.НоваяЗеландияиОкеания. 

 

6.  Раздел11.ЗарубежнаяАзия. 
Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта зарубежной Азии. 
Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 

зарубежной Азии. 

 Тема3.НаселениезарубежнойАзии. 
 Тема4.ХозяйствозарубежнойАзии. 

 Тема5.Китай. 

 Тема6.Индия. 
 Тема7.Япония. 

 Тема8.РеспубликаКорея. 
 Тема9.Юго-ВосточнаяАзия. 
 Тема10.Юго-ЗападнаяАзия. 

 

7.  Раздел12.Африка. 
Тема 1. Географическое положение и 

политическая карта Африки. 

Тема 2. Природно-ресурсный потенциал 
Африки. 

 Тема3.НаселениеАфрики. 
 Тема4.ХозяйствоАфрики. 

 

8.  Раздел13.МестоРоссиивсовременноммире. 

 Тема1.ДемографическийпотенциалРоссии. 

 Тема2.ГеоэкономическоеположениеРоссии. 
 Тема3.ГеографическиерайоныРоссии. 

 

9.  Раздел14.Будущеечеловечества. 

 Тема1.Обобщениезнаний. 
 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура» 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физическаякультура»(предметнаяобласть 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно – 

программа по физической культуре, физическая культура) включает пояснительную записку, 

содержание обучения, планируемые результаты освоения программы по физической культуре и 

дополненаобщимтематическимпланированиемвцеляхприведенияструктурырабочейпрограммы в 

соответствие с требованием ФГОС СОО. 

Рабочая программа составлена на основе федеральной рабочей программы по физической 

культуре. 

Пояснительнаязаписка 

Программапо физической культурена уровнесреднего общего образования разработанана 

основетребованийкрезультатамосвоенияосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования,представленныхвФГОССОО,атакженаосновехарактеристикипланируемых 
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результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленной в федеральной рабочей программе воспитания. 

При формировании основ программы по физической культуре использовались 

прогрессивные идеи и теоретические положения ведущих педагогических концепций, 

определяющих современное развитие отечественной системы образования: 

концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина Российской 

Федерации,ориентирующаяучебно-воспитательныйпроцесснаформированиегуманистическихи 

патриотических качеств личности учащихся, ответственности за судьбу Родины; 

концепция формирования универсальных учебных действий, определяющая основы 

становления российской гражданской идентичности обучающихся, активное их включение в 

культурную и общественную жизнь страны; 

концепцияформированияключевыхкомпетенций,устанавливающаяосновусаморазвитияи 

самоопределения личности в процессе непрерывного образования; 

концепция преподавания учебного предмета «Физическая культура», ориентирующая 

учебно-воспитательный процесс на внедрение новых технологийи инновационных подходов в 

обучении двигательным действиям, укреплении здоровья и развитии физических качеств; 

концепция структуры и содержания учебного предмета «Физическая культура», 

обосновывающая направленность учебных программ на формирование целостной личности 

учащихся, потребность в бережном отношении к своему здоровью и ведению здорового образа 

жизни. 

Программа обеспечивает преемственность с федеральной образовательной программой 

основного общего образования и предусматривает завершение полного курса обучения 

обучающихся в области физической культуры. 

Развивающая направленность определяется вектором развития физических качеств и 

функциональныхвозможностейорганизмазанимающихся,повышениемегонадёжности,защитных и 

адаптивных свойств. Предполагаемым результатом данной направленности становится 

достижение обучающимися оптимального уровня физической подготовленности и 

работоспособности,готовностиквыполнениюнормативныхтребованийкомплекса«Готовктруду и 

обороне». 

Обучающая направленность представляется закреплением основорганизации и 

планирования самостоятельных занятий оздоровительной,спортивно – достиженческой и 

прикладно – ориентированной физической культурой, обогащением двигательного опыта за счёт 

индивидуализации содержания физических упражнений разной функциональной направленности, 

совершенствования технико-тактических действий в игровых видах спорта. 

Воспитывающая направленность программы заключается в содействии активной 

социализации обучающихся на основе формирования научных представлений о социальной 

сущности физической культуры, её месте и ролив жизнедеятельности современного человека, 

воспитании социально значимыхи личностных качеств. 

Центральнойидеейконструированияпрограммыпофизическойкультуреиеёпланируемых 

результатов на уровне среднего общего образования является воспитание целостной личности 

учащихся, обеспечение единствав развитии их физической, психической и социальной природы. 

Реализацияэтой идеи становится возможной на основе системно-структурной организации 

учебного содержания, которое представляется двигательной деятельностьюс её базовыми 

компонентами: информационным (знания о физической культуре), операциональным (способы 

самостоятельной деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое 

совершенствование). 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» состоит из модуля «Базовая 

физическаяподготовка».СучётомклиматическихусловийЧеченскойРеспубликираздел 

«Лыжные гонки» заменяется углублённым освоением содержания разделов «Лёгкая 

атлетика», «Гимнастика» и «Спортивные игры». 

Общее число часов, для изучения предмета, определяется учебным планом ООП СОО и 

может корректироваться на начало учебного года по решению педагогического совета. 
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Содержаниеобученияв10классе 

 

Знанияофизической культуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки возникновения культуры как 

социального явления, характеристика основных направленийеё развития (индивидуальная, 

национальная, мировая). Культура как способ развития человека, её связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, связанное с преобразованием 

физической природы человека. 

Характеристика системной организации физической культуры в современном обществе, 

основные направления её развития и формы организации (оздоровительная, прикладно- 

ориентированная, соревновательно-достиженческая). 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к трудуи обороне»как основа 

прикладно-ориентированной физической культуры, история и развитие комплекса «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 ступени для учащихся16–17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в Российской Федерации. 

Извлеченияизстатей,касающихсясоблюденияправиобязанностейгражданвзанятияхфизической 

культурой и спортом: Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Здоровье как базовая 

ценность человека и общества. Характеристика основных компонентов здоровья, их связь с 

занятиямифизическойкультурой.Общиепредставленияобисториииразвитиипопулярныхсистем 

оздоровительной физической культуры, их целевая ориентация и предметное содержание. 

 

Способысамостоятельнойдвигательнойдеятельности. 

Физкультурно-оздоровительныемероприятиявусловияхактивногоотдыхаидосуга.Общее 

представление о видах и формах деятельности в структурной организации образа жизни 

современного человека (профессиональная, бытоваяи досуговая). Основные типы и виды 

активного отдыха, их целевое предназначение и содержательное наполнение. 

Кондиционная тренировка как системная организация комплексных и целевых занятий 

оздоровительной физической культурой, особенности планирования физических нагрузок и 

содержательного наполнения. 

Медицинскийосмотручащихсякакнеобходимоеусловиедляорганизациисамостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. Контроль текущего состояния организма с 

помощью пробы Руфье, характеристика способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль в системе самостоятельных занятий кондиционной тренировкой, цель и 

задачи контроля, способы организации и проведения измерительных процедур.  

Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительнаядеятельность.Упражненияоздоровительнойгимнастикикак 

средство профилактики нарушения осанки и органов зрения, предупреждения перенапряжения 

мышц опорно-двигательного аппаратапри длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные оздоровительные системы 

физической культуры: цель, задачи, формы организации. Способы индивидуализации содержания 

и физических нагрузок при планировании системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с лицевой линии, выполнение 

угловогоиштрафногоудароввизменяющихсяигровыхситуациях.Закреплениеправилигрыв 
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условияхигровойиучебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: вбрасывание мячас лицевой линии, 

способы овладения мячом при «спорном мяче», выполнение штрафных бросков. Выполнение 

правил 3–8–24 секунды в условиях игровой деятельности. Закрепление правил игры в условиях 

игровой и учебной деятельности. 

Волейбол. Техника выполнения игровых действий: «постановка блока», атакующий удар (с 

места и в движении). Тактические действия в защитеи нападении. Закрепление правил игры в 

условиях игровой и учебной деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Плавательная 

подготовка».Спортивныеиприкладныеупражнениявплавании:брасснаспине,плаваниенабоку, 

прыжки в воду вниз ногами. 

Модуль«Спортивнаяифизическаяподготовка».Техническаяиспециальнаяфизическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовкак выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этнических 

игр. 

Содержаниеобученияв11классе 

Знания о физической культуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и значение адаптации организма в 

организации и планировании мероприятий здорового образа жизни, характеристика основных 

этапов адаптации. Основные компоненты здорового образа жизни и их влияние на здоровье 

современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности. Влияние занятий физической 

культурой на профилактику и искоренение вредных привычек. Личная гигиена, закаливание 

организма и банные процедурыкак компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая культура», цельи задачи, 

содержательное наполнение. Оздоровительная физическая культурав режиме учебной и 

профессиональной деятельности. Определение индивидуального расхода энергии в процессе 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью жизни человека. Роль и 

значениезанятийфизическойкультуройвукрепленииисохраненииздоровьявразныхвозрастныхперио

дах. 

Профилактикатравматизмаиоказаниеперовойпомощивовремязанятийфизическойкультурой.Причи

нывозникновениятравмиспособыихпредупреждения,правилапрофилактики 

травмвовремясамостоятельныхзанятийоздоровительнойфизической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах разных частей телаи сотрясении 

мозга, переломах, вывихах и ранениях, обморожении, солнечноми тепловом ударах.  

Способысамостоятельнойдвигательной деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в режиме здорового образа жизни. 

Релаксация как метод восстановления после психическогои физического напряжения, 

характеристикаосновныхметодов,приёмовипроцедур,правилаихпроведения(методика 

Э.Джекобсона, аутогенная тренировка И.Шульца, дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой, 

синхрогимнастикапо методу «Ключ»). 

Массаж как средство оздоровительной физической культуры, правила организации и 

проведения процедур массажа. Основные приёмы самомассажа,их воздействие на организм 

человека. 

Банныепроцедуры,ихназначениеиправилапроведения,основныеспособы парения. 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных требований комплекса «Готов к 

трудуиобороне».Структурнаяорганизациясамостоятельнойподготовкиквыполнению 
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требований комплекса «Готов к труду и обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника выполнения обязательных и дополнительных 

тестовых упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельнаяфизическаяподготовкаиособенностипланированияеёнаправленностипо 

тренировочнымциклам,правилаконтроляи индивидуализациисодержанияфизической нагрузки. 

Физическое совершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, целлюлита, снижения массы тела. Стретчинги шейпинг как 

современные оздоровительные системы физической культуры: цель, задачи, формы организации. 

Способы индивидуализации содержания и физических нагрузок при планировании системной 

организации занятий кондиционной тренировкой. 

 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль«Спортивныеигры». 

Футбол.Повторениеправилигрывфутбол,соблюдениеихвпроцессеигровойдеятельности. 

Совершенствованиеосновныхтехническихприёмовитактическихдействийвусловияхучебнойи 

игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, соблюдение их в процессе игровой 

деятельности. Совершенствование основных технических приёмови тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. Модуль «Атлетические 

единоборства». Атлетические единоборства в системе профессионально-ориентированной 

двигательной деятельности: её цели и задачи, формы организации тренировочных занятий. 

Основные технические приёмы атлетических единоборств и способы их самостоятельного 

разучивания (самостраховка, стойки, захваты, броски). 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». Техническая и специальная физическая 

подготовка по избранному виду спорта, выполнение соревновательных действий в стандартных и 

вариативных условиях. Физическая подготовкак выполнению нормативов комплекса «Готов к 

труду и обороне» с использованием средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры,национальныхвидовспорта,культурно-этнических 

игр. 

 

Рабочаяпрограммавариативногомодуля«Базоваяфизическаяподготовка» 

Общая физическая подготовка. Развитие силовых способностей. Комплексы 

общеразвивающих и локально воздействующих упражнений, отягощённых весом собственного 

телаи сиспользованиемдополнительных средств(гантелей,эспандера,набивных мячей,штангии 

других). Комплексы упражненийна тренажёрных устройствах. Упражнения на гимнастических 

снарядах (брусьях, перекладинах, гимнастической стенке и других). Броски набивного мяча двумя 

и одной рукой из положений стояи сидя(вверх,вперёд,назад,встороны,снизуи сбоку,отгруди, из-за 

головы). Прыжковые упражнения с дополнительным отягощением (напрыгивание и спрыгивание, 

прыжки через скакалку, многоскоки, прыжки через препятствия и другие). Бег с 

дополнительнымотягощением(вгоркуисгорки,накороткиедистанции,эстафеты).Передвижения в 

висе и упоре на руках. Лазанье (по канату, по гимнастической стенке с дополнительным 

отягощением). Переноска непредельных тяжестей (сверстников способом на спине). Подвижные 

игры с силовой направленностью (импровизированный баскетбол с набивным мячом и другое). 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте в максимальном темпе(в упоре о 

гимнастическую стенку и без упора). Челночный бег. Бег по разметкес максимальным темпом. 

Повторный бег с максимальной скоростьюи максимальной частотой шагов (10–15 м). Бег с 

ускорениями из разныхисходныхположений.Бегс максимальной скоростью и собираниеммалых 

предметов,лежащихнаполуинаразнойвысоте.Стартовыеускоренияподифференцированному 
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сигналу.Метаниемалыхмячейподвижущимсямишеням(катящейся,раскачивающейся,летящей). 

Ловлятеннисногомячапослеотскокаотпола,стены(правойилевойрукой).Передачатеннисного мяча в 

парах правой (левой) рукой и попеременно. Ведение теннисного мяча ногами с ускорением 

попрямой,покругу, вокругстоек. Прыжкичерезскакалкунаместеи вдвижениисмаксимальной 

частотой прыжков. Преодоление полосы препятствий, включающей в себя прыжки на разную 

высоту и длину, по разметке, бег с максимальной скоростью в разных направлениях и с 

преодолением опор различной высотыи ширины, повороты, обегание различных предметов 

(легкоатлетических стоек, мячей, лежащих на полу или подвешенных на высоте). Эстафеты и 

подвижныеигрысоскоростнойнаправленностью.Техническиедействияизбазовыхвидовспорта, 

выполняемые с максимальной скоростью движений. 

Развитие выносливости. Равномерный бег и передвижение на лыжахв режимах умеренной и 

большой интенсивности. Повторный бег и передвижениена лыжах в режимах максимальной и 

субмаксимальной интенсивности. Кроссовый бег и марш-бросок на лыжах. 

Развитие координации движений. Жонглирование большими (волейбольными) и малыми 

(теннисными) мячами. Жонглирование гимнастической палкой. Жонглирование волейбольным 

мячом головой. Метание малых и больших мячейв мишень (неподвижную и двигающуюся). 

Передвижения по возвышеннойи наклонной, ограниченной по ширине опоре (без предмета и с 

предметомна голове). Упражнения в статическом равновесии. Упражнения в воспроизведении 

пространственной точности движений руками, ногами, туловищем. Упражнениена точность 

дифференцирования мышечных усилий. Подвижные и спортивные игры. 

Развитие гибкости. Комплексы общеразвивающих упражнений (активныхи пассивных), 

выполняемыхсбольшойамплитудойдвижений.Упражнениянарастяжениеирасслаблениемышц. 

Специальные упражнения для развития подвижности суставов (полушпагат, шпагат, выкруты 

гимнастической палки). 

Упражнениякультурно-этническойнаправленности.Сюжетно-образныеиобрядовыеигры. 

Техническиедействиянациональныхвидовспорта. 

Специальнаяфизическаяподготовка.Модуль «Гимнастика». 

Развитиегибкости.Наклонытуловищавперёд,назад,всторонысвозрастающейамплитудой 

движений в положении стоя, сидя, сидя ногив стороны. Упражнения с гимнастической палкой 

(укороченной скакалкой)для развития подвижности плечевого сустава (выкруты). Комплексы 

общеразвивающихупражненийсповышеннойамплитудойдляплечевых,локтевых,тазобедренных и 

коленных суставов для развития подвижности позвоночного столба. Комплексы активных и 

пассивных упражнений с большой амплитудой движений. Упражнения для развития подвижности 

суставов (полушпагат, шпагат, складка, мост). 

Развитие координации движений. Прохождение усложнённой полосы препятствий, 

включающей быстрые кувырки (вперёд, назад), кувырки по наклонной плоскости, преодоление 

препятствий прыжком с опорой на руку, безопорным прыжком, быстрым лазаньем. Броски 

теннисного мяча правой и левой рукойвподвижную и неподвижную мишень, с места и с разбега. 

Касание правой и левой ногой мишеней, подвешенных на разной высоте, с места и с разбега. 

Разнообразные прыжки через гимнастическую скакалку на месте и с продвижением. Прыжкина 

точность отталкивания и приземления. 

Развитие силовых способностей. Подтягивание в висе и отжимание в упоре. Передвижения 

в висе и упоре на руках на перекладине (мальчики), подтягиваниев висе стоя (лёжа) на низкой 

перекладине (девочки), отжимания в упоре лёжас изменяющейся высотой опоры для рук и ног, 

отжимание в упоре на низких брусьях, поднимание ног в висе на гимнастической стенке до 

посильной высоты,из положения лёжа на гимнастическом козле (ноги зафиксированы) сгибание 

туловища с различной амплитудой движений (на животе и на спине), комплексы упражнений с 

гантелями с индивидуально подобранной массой (движения руками, повороты на месте, наклоны, 

подскокисовзмахомрук),метаниенабивногомячаизразличныхисходныхположений,комплексы 

упражнений избирательного воздействия на отдельные мышечные группы (с увеличивающимся 

темпомдвиженийбезпотерикачествавыполнения),элементыатлетическойгимнастики(потипу 

«подкачки»), приседания на одной ноге «пистолетом» (с опорой на руку для сохранения 

равновесия). 



664  

Развитие выносливости. Упражнения с непредельными отягощениями, выполняемые в 

режимеумереннойинтенсивностивсочетанииснапряжениеммышцификсациейположенийтела. 

Повторное выполнение гимнастических упражнений с уменьшающимся интервалом отдыха (по 

типу «круговой тренировки»). Комплексы упражнений с отягощением, выполняемые в режиме 

непрерывного и интервального методов. 

Модуль«Лёгкаяатлетика». 

Развитие выносливости. Бег с максимальной скоростью в режимеповторно-интервального 

метода. Бег по пересечённой местности (кроссовый бег). Гладкий бег с равномерной скоростью в 

разныхзонахинтенсивности.Повторныйбегспрепятствиямивмаксимальномтемпе.Равномерный 

повторный бегс финальным ускорением (на разные дистанции). Равномерный бегс 

дополнительным отягощением в режиме «до отказа». 

Развитие силовых способностей. Специальные прыжковые упражненияс дополнительным 

отягощением. Прыжки вверх с доставанием подвешенных предметов. Прыжки в полуприседе (на 

месте, с продвижением в разные стороны). Запрыгивание с последующим спрыгиванием. Прыжки 

в глубину по методу ударной тренировки. Прыжки в высоту с продвижением и изменением 

направлений,поворотамивправоивлево,направой,левойногеипоочерёдно.Бегспрепятствиями. Бег в 

горку с дополнительным отягощением и без него. Комплексы упражнений с набивными мячами. 

Упражнения с локальным отягощением на мышечные группы. Комплексы силовых упражнений по 

методу круговой тренировки. 

Развитие скоростных способностей. Бег на месте с максимальной скоростьюи темпом с 

опорой на руки и без опоры. Максимальный бег в горку и с горки. Повторный бег на короткие 

дистанции с максимальной скоростью (по прямой,на повороте и со старта). Бег с максимальной 

скоростью «с ходу». Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Ускорение, переходящее в 

многоскоки,и многоскоки, переходящие в бег с ускорением. Подвижные и спортивные игры, 

эстафеты. 

Развитиекоординациидвижений.Специализированныекомплексыупражненийнаразвитие 

координации(разрабатываютсянаосновеучебногоматериаламодулей«Гимнастика»и 

«Спортивныеигры»). 

Модуль«Спортивныеигры». 

Баскетбол. Развитие скоростных способностей. Ходьба и бег в различных направлениях с 

максимальнойскоростьюсвнезапнымиостановкамиивыполнениемразличныхзаданий(например, 

прыжкивверх,назад,вправо,влево,приседания).Ускорениясизменениемнаправлениядвижения. 

Бегсмаксимальнойчастотой(темпом)шаговсопоройнарукиибезопоры.Выпрыгиваниевверхс 

доставанием ориентиров левой (правой) рукой. Челночный бег (чередование прохождения 

заданных отрезков дистанции лицом и спиной вперёд). Бег с максимальной скоростью с 

предварительным выполнением многоскоков. Передвиженияс ускорениями и максимальной 

скоростью приставными шагами левым и правым боком. Ведение баскетбольного мяча с 

ускорением и максимальной скоростью. Прыжки вверх на обеих ногах и на одной ноге с места и с 

разбега. Прыжкисповоротами наточностьприземления. Передачамячадвумя руками от грудив 

максимальномтемпепривстречномбегевколоннах.Кувыркивперёд,назад,бокомспоследующим 

рывком на 3–5 м. Подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Ходьба и прыжки в глубоком приседе. Прыжки на одной ноге и 

обеих ногах с продвижением вперёд, по кругу, «змейкой», на месте с поворотом на 180 и 360. 

Прыжки через скакалкув максимальном темпе на месте и с передвижением (с дополнительным 

отягощениемибезнего).Напрыгиваниеиспрыгиваниеспоследующимускорением.Многоскокис 

последующим ускорением и ускорение с последующим выполнением многоскоков. Броски 

набивного мяча из различных исходных положений,с различной траекторией полёта одной рукой 

и обеими руками, стоя, сидя,в полуприседе. 

Развитие выносливости. Повторный бег с максимальной скоростью,с уменьшающимся 

интерваломотдыха.Гладкий бегпометодунепрерывно-интервального упражнения.Гладкий бегв 

режиме большой и умеренной интенсивности. Игра в баскетбол с увеличивающимся объёмом 

времени игры. 
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Развитие координации движений. Броски баскетбольного мячапо неподвижной и 

подвижной мишени. Акробатические упражнения (двойныеи тройные кувырки вперёд и назад). 

Бег с «тенью» (повторение движений партнёра). Бег по гимнастической скамейке, по 

гимнастическому бревну разной высоты. Прыжки по разметкам с изменяющейся амплитудой 

движений. Броски малого мяча в стену одной рукой (обеими руками) с последующей его ловлей 

(обеими рукамии одной рукой) после отскока от стены (от пола). Ведение мяча с изменяющейся 

по команде скоростью и направлением передвижения. 

Футбол. Развитие скоростных способностей. Старты из различных положений с 

последующим ускорением. Бег с максимальной скоростью по прямой,с остановками (по свистку, 

хлопку, заданному сигналу), с ускорениями, «рывками», изменением направления передвижения. 

Бег в максимальном темпе. Бег и ходьба спиной вперёд с изменением темпа и направления 

движения (по прямой,покругу,«змейкой»).Бегсмаксимальнойскоростьюсповоротамина180и 

360. Прыжки через скакалку в максимальном темпе. Прыжки по разметке на правой (левой) ноге, 

между стоек, спиной вперёд. Прыжки вверх на обеих ногах и одной ногес продвижением вперёд. 

Ударыпомячувстенкувмаксимальномтемпе.Ведениемячасостановкамииускорениями, 

«дриблинг» мяча с изменением направления движения. Кувырки вперёд, назад, боком с 

последующим рывком. Подвижныеи спортивные игры, эстафеты. 

Развитие силовых способностей. Комплексы упражнений с дополнительным отягощением 

на основные мышечные группы. Многоскоки через препятствия. Спрыгивание с возвышенной 

опоры с последующим ускорением, прыжком в длину и в высоту. Прыжки на обеих ногах с 

дополнительным отягощением (вперёд, назад, в приседе, с продвижением вперёд). 

Развитие выносливости. Равномерный бег на средние и длинные дистанции. Повторные 

ускорения с уменьшающимся интервалом отдыха. Повторный бегна короткие дистанции с 

максимальной скоростью и уменьшающимся интервалом отдыха. Гладкий бег в режиме 

непрерывно-интервального метода. Передвижениена лыжах в режиме большой и умеренной 

интенсивности. 

 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизическойкультуренауровне 

среднего общего образования 

Врезультатеизученияфизическойкультурынауровнесреднегообщегообразованияу 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного иответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение законаи правопорядка; 

принятие традиционных национальных, общечеловеческих гуманистических и 

демократических ценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовностьвестисовместнуюдеятельностьвинтересахгражданскогообщества,участвовать в 

самоуправлении в образовательной организации; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиис их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированностьроссийскойгражданскойидентичности,патриотизма,уваженияксвоему 

народу, чувстваответственности перед Родиной, гордостизасвой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческомуи природному 

наследию,памятникам,традициямнародовРоссии,достижениямРоссиивнауке,искусстве,спорте, 

технологиях, труде; 
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идейную убеждённость,готовностькслужениюизащитеОтечества, ответственностьзаего 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознание духовных ценностей российского народа; 

сформированностьнравственногосознания,этическогоповедения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьна морально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроение устойчивого будущего; 
ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного принятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическоеотношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного итехнического 

творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимировогоискусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества 

творческой личности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи 

психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеприобретённыхуменийинавыков, трудолюбие; 

готовностькактивнойдеятельноститехнологическойисоциальнойнаправленности; 

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; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологического воспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящих вредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированностьмировоззрения,соответствующегосовременномууровнюразвитиянауки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствованиеязыковой и читательскойкультуры как средства взаимодействия между 

людьми и познанием мира; 

осознание ценности научной деятельности; готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в группе. 

В результате изучения физической культуры на уровне среднего общего образования у 

обучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальныеучебныедействия, 
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коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия,регулятивныеуниверсальныеучебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблему,рассматриватьеёвсесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификациии 

обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать 

риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуальногои 

комбинированного взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениепри решениижизненныхпроблем. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способностью и готовностью к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

осуществлять различные виды деятельности по получению нового знания,его 

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

создании учебных и социальных проектов); 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами; 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

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; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённыйопыт; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

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

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы умения работатьс информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации из источников разных типов, самостоятельно 

осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации различных видов и 

форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учётом назначения информациии целевой 

аудитории, выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально- 

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологийв решении 

когнитивных,коммуникативныхиорганизационныхзадачссоблюдениемтребованийэргономики, 

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

информационной безопасности; 



668  

владетьнавыкамираспознаванияизащитыинформации,информационнойбезопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыуменияобщениякакчастькоммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациивовсех сферах жизни; 

распознаватьневербальныесредстваобщения,пониматьзначениесоциальныхзнаков,распозн

авать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированновестидиалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации; 

развёрнутои логичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастьрегулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность,выявлять проблемы, ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющихсяресурсов,собственны

х возможностей и предпочтений; 

давать оценкуновымситуациям; 

расширятьрамкиучебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; оценивать 

приобретённый опыт; 

способствоватьформированиюипроявлениюширокойэрудициивразныхобластяхзнаний; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень; 

У обучающегося будут сформированыумения самоконтроля, принятия себя и других 

какчасть регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владетьнавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниемсовершаемыхдействийи 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; 

использоватьприёмырефлексиидляоценкиситуации,выбораверногорешения; 

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; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы; 

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

возможностей каждого члена коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординироватьдействияпоеё 

достижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётоммненийучастников,обсуждать 

результаты совместной работы; 

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

разработанным критериям; 

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

практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

К концуобученияв10классеобучающийсяполучит следующиепредметныерезультатыпо 

отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизической культуре»: 

характеризоватьфизическуюкультурукакявлениекультуры,еёнаправленияиформы 
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организации,рольизначениевжизни современногочеловекаи общества; 

ориентироватьсявосновныхстатьяхФедеральногозакона«Офизическойкультуреиспорте в 

Российской Федерации», руководствоваться имипри организации активного отдыха в 

разнообразных формах физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой деятельности; 

положительнооцениватьсвязьсовременныхоздоровительныхсистемфизическойкультуры и 

здоровья человека, раскрывать их целевое назначениеи формы организации, возможность 

использовать для самостоятельных занятийс учётом индивидуальных интересов и 

функциональных возможностей. 

Раздел«Организациясамостоятельныхзанятий»: 

проектироватьдосуговуюдеятельностьсвключениемвеёсодержаниеразнообразныхформ 

активного отдыха, тренировочных и оздоровительных занятий, физкультурно-массовых 

мероприятий и спортивных соревнований; 

контролировать показатели индивидуального здоровья и функционального состояния 

организма, использовать их припланировании содержанияи направленности самостоятельных 

занятий кондиционной тренировкой, оценкееё эффективности; 

планировать системную организацию занятий кондиционной тренировкой, подбирать 

содержание и контролировать направленность тренировочных воздействий на повышение 

физической работоспособности и выполнение норм Комплекса «Готов к труду и обороне». 

Раздел«Физическоесовершенствование»: 

выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использовать их 

в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов в 

физическом развитии и физическом совершенствовании; 

выполнять упражнения общефизической подготовки, использоватьих в планировании 

кондиционной тренировки; 

демонстрировать основные технические и тактические действия в игровых видах спорта в 

условиях учебной и соревновательной деятельности, осуществлять судейство по одному из 

освоенных видов (футбол, волейбол, баскетбол); 

демонстрировать приросты показателей в развитии основных физических качеств, 

результатов в тестовых заданиях Комплекса «Готов к труду и обороне». 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 
результаты по отдельным темам программы по физической культуре: 

Раздел«Знанияофизической культуре»: 

характеризовать адаптацию организма к физическим нагрузкам как основу укрепления 

здоровья, учитывать её этапы при планировании самостоятельных занятий кондиционной 

тренировкой; 

положительно оценивать роль физической культуры в научной организации труда, 

профилактике профессиональных заболеваний и оптимизации работоспособности, 

предупреждении раннего старения и сохранении творческого долголетия; 

выявлять возможные причины возникновения травм во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, руководствоваться правилами их предупреждения и оказания 

первой помощи. 

Раздел «Организациясамостоятельных занятий»: 

планировать оздоровительные мероприятия в режиме учебной и трудовой деятельности с 

целью профилактики умственного и физического утомления, оптимизации работоспособности и 

функциональной активности основных психических процессов; 

организовывать и проводить сеансы релаксации, банных процедури самомассажа с целью 

восстановления организма после умственных и физических нагрузок; 

проводить самостоятельныезанятияпо подготовкек успешномувыполнениюнормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне», планироватьих содержание и физические 

нагрузки исходя из индивидуальных результатовв тестовых испытаниях. 

Раздел «Физическоесовершенствование»: 
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выполнятьупражнениякорригирующейипрофилактическойнаправленности,использовать их 

в режиме учебного дня и системе самостоятельных оздоровительных занятий; 

выполнять комплексы упражнений из современных систем оздоровительной физической 

культуры, использовать их для самостоятельных занятий с учётом индивидуальных интересов и 

потребностей в физическом развитии и физическом совершенствовании; 

демонстрировать технику приёмов и защитных действий из атлетических единоборств, 

выполнять их во взаимодействии с партнёром; 

демонстрироватьосновныетехническиеитактическиедействиявигровыхвидахспорта, 

выполнятьихвусловияхучебнойисоревновательнойдеятельности(футбол,волейбол,баскетбол); 

выполнять комплексы физических упражнений на развитие основных физических качеств, 

демонстрироватьежегодныеприростывтестовых заданияхКомплекса «Готовк трудуи обороне». 

 

Физическаякультура.Модулиповидам спорта 

 

Модуль«Самбо» 

Пояснительнаязапискамодуля«Самбо» 

Модуль «Самбо» (далее – модуль по самбо, самбо) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культурес учётом современных тенденций в системе 

образованияи использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо 

различным видам спорта. 

Самбо является составной частью национальной культуры нашей страныи одним из 

универсальных средств физического воспитания. Самбо как вид спортаи система самозащиты 

имеют большое оздоровительное и прикладное значение,так как отводят важнейшую роль 

обеспечению подлинной надежной безопасности дляздоровья и жизни занимающихся. Самбо, как 

система, зародившаяся в нашей стране, обладает мощным воспитательным эффектом, которая 

базируетсянаисториисозданияиразвитиисамбо,героизациинашихсоотечественников,культуре и 

традициях нашего народа, его общего духа, сплоченности и стремлении к победе, что будет 

способствовать их патриотическому и духовному развитию. 

Средства самбо способствуют гармоничному развитию и укреплению здоровья 

обучающихся,комплексновлияютнаорганыисистемырастущегоорганизма,укрепляяиповышая их 

функциональный уровень. 

При реализации модуля «Самбо» владение различными техниками самбо обеспечивает у 

обучающихся воспитание всех физических качеств и содействует развитию личностных качеств 

обучающихся,обеспечиваетвсестороннеефизическоеразвитие,возможностьсохраненияздоровья, 

увеличение продолжительности жизни и работоспособности, приобретение эмоционального, 

психологического комфорта и залога безопасности жизни. Прикладное значение самбо 

обеспечивает приобретение обучающимися навыков самозащитыи профилактики травматизма. 

Целью изучения модуля «Самбо» является обучение самбокак базовому жизненно 

необходимомунавыку, формирование у обучающихся общечеловеческой культуры и социального 

самоопределения, устойчивой мотивации к сохранению и укреплению собственного здоровья, 

ведению здорового и безопасного образа жизни через занятия физической культурой и спортомс 

использованием средств самбо. 

Задачамиизучениямодуля«Самбо»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения средствами самбо; 

формирование жизненно важных навыков самостраховки и самозащиты,а также умения 

применять его в различных условиях; 

формированиеобщихпредставленийосамбо,еговозможностяхизначениивпроцессе 
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укрепленияздоровья,физическомразвитииифизической подготовке обучающихся; 

обучениеосновамтехникиитактикисамбо,элементамсамозащиты,безопасномуповедению на 

занятиях в спортивном зале, на открытых плоскостных сооружениях, в бытовых условиях и в 

критических ситуациях; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта средствами самбо с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью; 

воспитание общей культуры развития личности обучающегося средствами самбо, в том 

числе, для самореализации и самоопределения; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура»; 

удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами самбо; 

популяризация самбо, как вид спорта и системы самозащитыв общеобразовательных 

организациях, привлечение обучающихся, проявляющих повышенный интерес и способности к 

занятиям самбо в школьные спортивные клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Самбо». 

Модуль «Самбо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по самбо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкаяатлетика,гимнастика,спортивныеигры)иразделами«Знанияофизическойкультуре», 

«Способысамостоятельнойдеятельности», «Физическоесовершенствование». 

Интеграциямодуляпоможетобучающимсяв освоенииобразовательныхпрограммврамках 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), участии в спортивных соревнованиях и подготовке 

юношей к службев Вооруженных Силах Российской Федерации. 

По итогам прохождения модуля возможно сформировать у обучающихся общие 

представления о самбо, навыки самостраховки и страховки партнера, самозащиты и умения 

применять их в различных условиях, комплекс технических навыков: соревновательных действий, 

системы движений, технических приемови разнообразные способы их выполнения, а также 

безопасное поведение на занятиях в спортивном зале, открытых плоскостных сооружениях, в 

бытовых условияхи в критических ситуациях. 

Модуль «Самбо»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

присамостоятельномпланированииучителемфизическойкультурыпроцессаосвоения 

обучающимисяучебногоматериалапосамбосвыборомразличныхтехниксамбо,сучётомвозраста 

ифизическойподготовленностиобучающихся(ссоответствующейдозировкойиинтенсивностью); в 

виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта 

. 

Содержаниемодуля«Самбо» 

1) Знанияосамбо. 
Современныйэтап развитиясамбовРоссии зарубежом. 

Рольличностивисториисамбо.Последователиилегенды самбо. 

Рольсамбовведениибоевыхдействийвпериодлокальныхвойн.Героизацияподвигов 
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самбистов. 

Рольосновныхорганизации,федерации(международные,российские),осуществляющих 

управление самбо в развитии вида спорта. 

Правиласамбо(спортивное,боевое,пляжное,демо). 

Социальнаяиличностная успешностьсамбистовнапримереизвестныхличностей. 

Правилапроведениясоревнованийпосамбо.Судейскаяколлегия,функциональныеобязанност

и судей, основные жесты судей. Словарь терминови определений по самбо. 

Занятия самбо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма. Сведенияо физических качествах, необходимых 

самбисту и способах их развития. Значение занятий самбо на формирование положительных 

качеств личности человека. 

Дневниксамбиста(планирование,самоанализ,самоконтроль). 
Основныесредстваиметодыобучениятехникеитактикесамбо.Основыприкладногосамбо и его 

значение. 

Антидопинговыеправилаипрограммыв самбо. 

Правилаповедениявэкстремальных жизненныхситуациях. 

Оказание первой доврачебной помощи на занятиях самбо и в бытовой деятельности. 

Этическиенормыиправилаповедениясамбиста,техникабезопасностипризанятияхсамбо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правила безопасного, правомерного поведения во время соревнованийпо самбо в качестве 

зрителя или болельщика. 

Организация и проведение самостоятельных занятий по самбо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по самбо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средствавосстановления организмапослефизической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание самбиста. 

Правилаличной гигиены,требованияк спортивной экипировкедлязанятий самбо.Правила 

ухода за спортивным инвентарем и оборудованием. 

Судействопростейшихспортивныхсоревнованийпосамбовкачествесудьиилипомощника 

судьи. 

Характерныетравмывовремязанятийсамбоимероприятия поихпредупреждению. 

Причинывозникновенияошибокпривыполнениитехническихприёмов самбо. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальныеикорригирующие.Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностив самбо. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыки самбиста: 

общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами,наснарядахиздругих 

видовспорта(легкаяи тяжелаяатлетика,гимнастика); 

специально-подготовительные упражнения (имитационные, в том числе прыжковые, 

упражнения на специальных тренажерах, модернизированные спортивные игры (элементы 

баскетбола, гандбола, футбола, регби), проводимыес учетом специализации самбо, основные 

соревновательные упражнения. 

Комплексы специально-подготовительных упражнений для выполнения основных 

технических элементов самбо (в парах, в тройках, в группах). 

Индивидуальныетехническиедействиявыполненияприёмовсамостраховкиприпадении на 
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спинупрыжком,припадениивперёднабоккувырком,припадениивпереднарукипрыжком,втом числе в 

усложнённых условиях: в движении,с повышением высоты падений, на точность приземления, с 

ограничением возможностей (без рук, со связанными ногами ииные) и на твёрдом покрытии 

(деревянный или синтетический пол спортивного зала). 

Технико–тактическиеосновысамбо:стойки,дистанции,захваты, перемещения. 

Технические действия самбо в положении стоя: бросок задняя подножка, бросок захватом 

ноги, бросок задняя подножка с захватом ноги, бросок через бедро, бросок через спину, бросок 

передняя подножка, бросок боковая подсечка, бросок захватом шеи и руки через голову упором 

голенью в живот, бросок зацепом голенью изнутри, бросок подхвата под две ноги. 

Техническиедействиясамбовположениилёжа: 
варианты удержаний и переворачиваний, рычаг локтя от удержания сбоку, перегибая руку 

через бедро; 

узелплечаногойот удержания сбоку; 

рычагрукипротивнику,лежащемунагруди(рычагплеча,рычаглоктя); рычаг 

локтя захватом руки между ног; 

ущемлениеахилловасухожилияприразличныхвзаиморасположениях соперников. 

Техническиедействияприёмовсамозащиты–освобождениеотзахватов встойкеи 

положении лёжа: 

отзахватоводной рукой –спереди,сзади, сбоку–руки,рукава,отворотаодежды; 

отзахватовдвумяруками–спереди,сзади,сбоку–руки,рук,рукавов,отворотоводежды, 

ног; 

отобхватовтуловищаспереди и сзади,сруками и без рук; 

отзахватовзашею(попытокудушений)пальцамирук,плечомипредплечьем,поясом– 

спереди,сзади, сбоку; 

Тактическая подготовка. Игры-задания. Схватки по заданию в парах и группах 

занимающихся. Моделирование ситуаций самозащиты 

Содержание модуля «Самбо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувствапатриотизма,ответственности передРодиной,гордостизасвой край,свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традицийи развития самбо в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы вида спорта 

самбо, через личности, достигшие социального и профессионально успеха, через достижения 

великих спортсменов на мировых аренах спорта,через героизм, храбрость и подвиги самбистов, 

проявленные в период боевых действий; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре и спорту, а именно самбо как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры; 

толерантное сознание и поведение, способность коммуницировать, достигать 

взаимопонимания с собеседником, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в 

учебной, бытовой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

бытовой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практики, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами самбо; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненных 

планов средствами самбо как условие успешной профессиональной, спортивной и общественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 
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При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, бытовую и соревновательную 

деятельность по самбо; 

умениеэффективновзаимодействоватьиразрешатьконфликтывпроцессеучебной,бытовой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, бытовой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской 

практики с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм, 

норм информационной безопасности; 

При изучении модуля «Самбо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знаниеисторииисовременногоразвитиясамбо,егонаследие,традициитрадиций,движение в 

мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных изарубежных самбистов, 

тренеров, научных деятелейи функционеров, принесших славу российскому и мировому самбо; 

характеристика роли и основных функций главных организаций и федераций 

(международных, российских, региональных), осуществляющих управление самбо; 

умение анализировать результаты соревнований по самбо, входящихв официальный 

календарь соревнований (международный, всероссийский, региональный); 

понимание роли занятий самбо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств, 

характеристика способов повышения основных систем организмаи развития физических качеств, а 

также его прикладное значение; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по самбо, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительныхи специальных упражнений, самоконтроля в 

учебной и соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях самбо в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания самбиста; 

составление,подборивыполнениеспециальныхупражненийпосамбосучетомих 

классификации для составления комплексов, в том числе индивидуальных, различной 

направленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

самбиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий самбиста, определение их эффективность; 

знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехникиивыполненияупражнения для 

развитияфизических качеств самбиста, умениевыявлять и устранять ошибки при выполнении 

упражнений; 

классификациятехникиитактикисамбо,владениеиприменениетехническихитактических 

элементов в период тренировочных поединков и соревнованиях; 

выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеумения и 

навыки технических и тактических действий самбиста; 

демонстрациятехнических действийпосамбои самозащите; 

осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствиисофициальнымиправилами 

самбо и судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий самбона укрепление здоровья, 

устанавливать связь между развитием физических качестви основных систем организма; 

соблюдениетребованийбезопасностиприорганизациизанятийсамбо,знаниеправил 
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оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

самбо в частности; 

использование занятий самбо для организации индивидуального отдыхаи досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности самбистов, характеристика 

основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, сравнение своих 

результатов выполнения контрольных упражненийс эталонными результатами; 

ведение дневника самбиста по физкультурной деятельности, включая оформление планов 

проведения самостоятельных занятий с физическими упражнениями разной функциональной 

направленностью, данные контроля динамики индивидуального физического развития и 

физической подготовленности; 

способностьпроводитьсамостоятельныезанятияпосамбопоосвоениюновыхдвигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролироватьи анализировать 

эффективность этих занятий; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг». 

 

Модуль «Гандбол» 

Пояснительнаязапискамодуля«Гандбол» 

Гандбол является эффективным средством физического воспитанияи содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихсяк систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению. 

Выполнение сложно координационных, технико-тактических действийв гандболе, 

связанных с ходьбой, бегом, прыжками, быстрым стартом и ускорениями, резкими торможениями 

и остановками, бросками и ловлей мяча, акробатическими приёмами, обеспечивает эффективное 

развитиефизическихкачеств(быстроты,ловкости,выносливости,силыигибкости)идвигательных 

навыков. 

Целью изучение модуля «Гандбол» является формированиеу обучающихся навыков 

общечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранению 

иукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззанятия 

физической культурой и спортом с использованием средств гандбола. 

Задачамиизучениямодуля«Гандбол»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по гандболу; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития гандбола в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийогандболе,оеговозможностяхизначениивпроцессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного фундамента, основанного как на знанияхи умениях в 

области физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития 

личности обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью,техническимидействиями и 

приемами вида спорта «гандбол»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету«Физическаякультура»,удовлетворениеиндивидуальныхпотребностей,обучающихсяв 
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занятияхфизическойкультуройиспортомсредствамигандбола; 

популяризация гандбола среди обучающихся, привлечение их, проявляющих повышенный 

интерес и способности к занятиям гандболом, в школьные спортивные клубы, секции, к участию в 

соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Гандбол». 

Модуль «Гандбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по гандболу сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 

Интеграция модуля по гандболу поможет обучающимся в освоении образовательных 

программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности 

школьных спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к трудуи обороне» (ГТО), участии в спортивных 

соревнованиях и подготовке юношейк службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Модуль «Гандбол»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по гандболу с выбором различных элементов гандбола, с 

учётом возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельностии (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта 

Содержаниемодуля«Гандбол» 

1) Знанияогандболе. 

История развития современного гандбола в мире, в Российской Федерации,в регионе. 

Гандбольные клубы, их история и традиции. Легендарные отечественные гандболисты и тренеры. 

Достижения отечественной сборной команды странына Чемпионатах Европы, мировых 

первенствах, Олимпийских играх. Выдающиеся гандболисты мира. Главные гандбольные 

организации и федерации (международные, российские), осуществляющие управлениегандболом, 

их рольи основные функции. 

Правила соревнований игры в гандбол. Официальный календарь соревнований 

(международных, всероссийских, региональных). 

Понятия и характеристика технических элементов гандбола, их названиеи методика 

выполнения. Характеристика тактики гандбола и ее компонентов. 

Занятия гандболом как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Правила подбора физических упражнений для развития физических качеств игроков в 

гандболе. Основные средства и методы обучения технике и тактике игры «гандбола». 

Комплексы упражнений для развития физических качеств гандболиста. Здоровье 

формирующие факторы и средства. 

Вредныепривычки,причиныихвозникновенияипагубноевлияниенаорганизмчеловекаи его 

здоровье. 

Требования безопасности при организации занятий гандболом. Характерные травмы 

гандболистов и мероприятия по их предупреждении. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 
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Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначения для развития 

определённых физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки. 

Организацияипроведениесамостоятельныхзанятийпогандболу.Составлениепланови 

самостоятельное проведение занятий по гандболу. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтроль и его роль в учебной и соревновательной деятельности. Первые внешние 

признаки утомления. Средствавосстановления организмапослефизической нагрузки. Правильное 

сбалансированное питание гандболиста. Личный «Дневник развития и здоровья». 

Правилаличной гигиены,требованиякспортивной одеждеи обувидлязанятий гандболом. 
Правилауходазаспортивныминвентареми оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальныеикорригирующие.Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестированиеуровняфизическойподготовленностив гандболе. 

3) Физическоесовершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (ловкости, гибкости, силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Совершенствование технических приемов и тактических действийпо гандболу, изученных 

на уровне основного общего образования. 

Комплексы упражнений, формирующие двигательные умения и навыкии технические 

действия гандболиста: 

общеподготовительныеупражнения(ОРУ,упражнениясоснарядами,наснарядахиздругих 

видов спорта (легкая атлетика, гимнастика); 

специально-подготовительные (имитационные, в том числе прыжковые, упражнения на 

специальных тренажерах,модернизированныеспортивныеигры(элементыбаскетбола,волейбола, 

футбола), проводимые с учетом гандбольной специализации, основные (соревновательные 

упражнения (броски мяча, ведение, передачи, бег, игровые упражнения (3х3, 6х5, 6х4 и другие), 

двусторонние игры. 

Специально-подготовительныеупражнения,развивающиеосновныекачества,необходимые 

для овладения техникой и тактикой игры в гандбол. 

Индивидуальные технические действия: верхний и нижний опорные броски, броски в 

прыжке, передачи мяча, финты, постановка заслонов. 

Перемещения. Бег с изменением направления, с изменением скорости, смена бега спиной 

вперёд, лицом вперёд, челночный, зигзагом, подскоками. 

Ловля мяча, летящего на встречу с большой скоростью, при активном сопротивлении. 

Передача мяча по прямой и навесной траекториям полёта,с отскоком от площадки. Ведение мяча с 

переводом с одной руки на другую перед собой и за спиной. 

Бросок хлестом сверху и сбоку, в опорным положении, с разбега с подскоком. Сверху и 

сбоку, в опорном положении, с приставным шагом в разбеге. В опорном положении с наклоном 

туловищавправо,влево.Блокированиемячадвумярукамисверхунаместе,впрыжке.Однойрукой сбоку, 

снизу. При параллельном перемещении с нападающим (боком, спиной к нападающему). 

Блокирование игрока без мяча руками, туловищем, с мячом. Отбор мяча при броске в опорном 

положении, при броске в прыжке. 

Техника вратаря. Задержание мяча ногами в выпаде, в «шпагате», смыкание двух ног, 

скачком вперёд. Передачи мяча. Приёмы полевого игрока. 

Техническиедействиявратаря:основнаястойка,передвижение,отбиваниемяча.Задержание 

мяча. Финты стойкой (опустить руки, расставить, согнуть ноги), выбором позиции в воротах 

(сместиться вперёд в сторону), выбором позициив площади вратаря (показать выход вперёд – 

остаться на месте). 

Тактические действия (индивидуальные, групповые, командные): тактика атаки, тактика 

обороны, тактика игры в неравенстве, тактические действия с учетом игровых амплуа в команде, 

быстрые переключения в действиях – от нападенияк защите и от защиты к нападению. 
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Тактические взаимодействия: в парах, тройках, группах. 

Комплексыспециальнойразминкипередсоревнованиями. 

Учебныеигрывгандбол.Участиевсоревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Гандбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

чувствопатриотизма,ответственностипередРодиной,гордостизасвойкрай,своюРодину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовность к служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традицийи развития гандбола в современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самовоспитания через ценности, традиции и идеалы главных 

гандбольных организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и 

зарубежных гандбольных клубов; 

основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами гандбола; 

толерантноеосознаниеиповедение,способностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами гандбола; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненных 

плановсредствамигандболакакусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиобщественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях, 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, игровую и соревновательную 

деятельность по гандболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм, 

норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Гандбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного гандбола, традиций клубного гандбольного 

движения в мире, в Российской Федерации, в регионе, легендарных отечественных и зарубежных 

гандболистов и тренеров, принесших славу российскому и мировому гандболу; 

характеристика роли и основных функций главных гандбольных организацийи федераций 

(международные, российские), осуществляющих управление гандболом; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); 
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понимание роли и значения занятий гандболом в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального 

здоровья; 

использование навыков: организации и проведения самостоятельных занятий по гандболу, 

составления индивидуальных планов, включая способы самостоятельного освоения двигательных 

действий, подбор подводящих, подготовительных и специальных упражнений, самоконтроля в 

учебнойи соревновательной деятельности, применение средств восстановления организма после 

физической нагрузки на занятиях гандболом в учебной и соревновательной деятельности; 

знание и применение основ формирования сбалансированного питания гандболиста; 

составление,подборивыполнениеупражненийсучетомихклассификациидлясоставления 

комплексов,втомчислеиндивидуальных,различнойнаправленности; 

использование правил подбора физических упражнений для развития физических качеств 

гандболиста, специально-подготовительных упражнений, формирующих двигательные умения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста, определение их эффективность; 

знаниетехникивыполненияидемонстрацияправильнойтехникиивыполненияупражнения для 

развития физических качеств гандболиста, умение выявлять и устранять ошибки при выполнении 

упражнений; 

классификация техники и тактики игры в гандбол, технических и тактических элементов 

гандбола, применениеи владение техническими и тактическими элементами в игровых заданиях и 

соревнованиях; 

выполнение командных атакующих действий и способов атаки и контратакив гандболе, 

тактических комбинаций при различных игровых ситуациях; 

выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеумения и 

навыки технических и тактических действий гандболиста; 

демонстрация совершенствования техники передвижения и ложных действий, техники 

выполнения бросков, техники игры вратаря, индивидуальных, групповыхи командных 

тактических действий; 

осуществлениесоревновательнойдеятельностивсоответствиисправиламиигрывгандбол, 

судейской практики; 

определениепризнаковположительноговлияниязанятийгандболом наукрепление 

здоровья,устанавливатьсвязьмеждуразвитиемфизическихкачествиосновныхсистеморганизма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий гандболом, знание правил 

оказанияпервойпомощипритравмахиушибахвовремязанятийфизическимиупражнениями,и 

гандболомвчастности; 

использование занятий гандболом для организации индивидуального отдыхаи досуга, 

укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

проведение тестирования уровня физической подготовленности гандболистов, 

характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния здоровья, 

сравнение своих результатов выполнения контрольных упражненийс эталонными результатами; 

ведениедневникапофизкультурнойдеятельности,включаяоформлениеплановпроведения 

самостоятельныхзанятийсфизическимиупражнениямиразнойфункциональнойнаправленностью, 

данные контроля динамики индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

способность проводить самостоятельные занятия по гандболу по освоению новых 

двигательныхдействийиразвитиюосновныхфизическихкачеств,контролироватьианализировать 

эффективность этих занятий; 

знаниеконтрольно-тестовыхупражненийдляопределенияуровняфизической,технической и 

тактической подготовленности игроков в гандбол; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
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Модуль «Дзюдо» 

Пояснительнаязапискамодуля«Дзюдо» 

Модуль «Дзюдо»(далее–модульподзюдо,дзюдо)науровнесреднегообщегообразования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культурес учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо 

различным видам спорта. 

Дзюдо является эффективным средством физического воспитанияи содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплению здоровья, привлечению обучающихся к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, их личностномуи профессиональному самоопределению. 

Дзюдо представляет собой целостную систему, которая включает многообразие 

двигательных действий с использованием в учебном процессе всего арсенала физических 

упражнений различной направленности. Занятия дзюдо учат самоконтролю и дисциплине, 

взаимопониманию и состраданию, ответственности, достижению целей и взаимовыручке, 

развивают коммуникативные навыки и умение владеть собой в стрессовых ситуациях, а также 

достичь высокого внутреннего духовного развития. 

Целью изучение модуля «Дзюдо» является формированиеу обучающихся навыков 

общечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранению 

иукреплениюсобственногоздоровья,ведениюздоровогоибезопасногообразажизничереззанятия 

физической культурой и спортом с использованием средств входящих в термин «Дзюдо» 

(олимпийское, КАТА, КАТА-группа). 

Задачамиизучениямодуля«Дзюдо»являются: 

всестороннее гармоничное развитие обучающихся, увеличение объёмаих двигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение культуры безопасного поведения на занятиях по дзюдо; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития дзюдо в 

частности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«дзюдо»,оеговозможностяхизначении в 

процессе укрепления здоровья, физическом развитиии физической подготовке обучающихся; 

формированиеобразовательного фундамента, основанного назнанияхи умениях в области 

физической культуры и спорта и соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылкидля его самореализации; 

обогащение двигательного опыта физическими упражнениями, имеющими разную 

функциональную направленность, техническими действиями и приёмами вида спорта «дзюдо»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в образовательной и соревновательной деятельности; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

учебному предмету «Физическая культура»; удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в занятиях физической культуройи спортом средствами дзюдо; 

популяризация дзюдо среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способности к занятиям дзюдо, в школьные спортивные 

клубы, секции, к участию в соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Дзюдо». 

Модуль «Дзюдо» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Специфика модуля по дзюдо сочетается практически со всеми базовыми видами спорта 

(легкая атлетика, гимнастика, спортивные игры). 
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Интеграциямодуляподзюдопоможетобучающимсявосвоенииобразовательныхпрограмм в 

рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, деятельности школьных 

спортивных клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно- 

спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО), участиивспортивных соревнованияхи 

подготовке юношей к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Модуль «Дзюдо»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по дзюдо с выбором различных элементов дзюдо, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся; 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счёт посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

 

Содержаниемодуля«Дзюдо» 

1) Знанияодзюдо. 

Историяразвитиясовременной дзюдовмире,вРоссийской Федерации,врегионе. 

Роль и основные функции главных борцовских организаций, федераций (международные, 

российские), осуществляющих управление дзюдо. Борцовские клубы, их история и традиции. 

Известные отечественные и зарубежные борцы-дзюдоисты и тренеры. 

Официальный календарь соревнований по дзюдо (международных, всероссийских, 

региональных). 

Требованиябезопасностиприорганизациизанятий дзюдо. 

Характерныетравмыв борьбедзюдои мероприятияпоих предупреждению. 

Занятия дзюдо как средство укрепления здоровья, повышения функциональных 

возможностей основных систем организма и развития физических качеств. 

Словарьтерминов,глоссарийиопределенийподзюдо. 

Правила соревнований по дзюдо. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Правилабезопасного,правомерногоповедениявовремясоревнованийподзюдовкачестве 

зрителя, болельщика (фаната). 

Организация и проведение самостоятельных занятий по дзюдо. Составление планов и 

самостоятельное проведение занятий по дзюдо. 

Способы самостоятельного освоения двигательных действий, подбор подводящих, 

подготовительных и специальных упражнений. 

Самоконтрольиегорольвучебной исоревновательной деятельности. 

Первые внешние признаки утомления. Средства восстановления организма после 

физической нагрузки. Правильное сбалансированное питание борца-дзюдоиста. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийдзюдо. 

Правилауходазаборцовскимспортивныминвентареми оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальныеикорригирующие.Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Способы и методы профилактики пагубных привычек, асоциальногои созависимого 

поведения. Антидопинговое поведение. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивдзюдо. 

3) Физическое совершенствование. 
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Комплексыупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости,силы, 

выносливости, быстроты и скоростных способностей). 

Комплексыупражненийформирующиедвигательныеуменияинавыкитехническихитактичес

ких действий борца-дзюдоиста. 

Техническиеприемыитактическиедействиявдзюдо,изученныенауровнеосновного общего 

образования. 

Совершенствованиеэлементовтехническихдействийвпартере:удержания,болевые, 

удушающиеприёмы,переворотырычагом,переворотыпереходом,переворотыскручиванием, 

переворотызабеганием,переворотынакатом,переворотыпрогибом,переворотыразгибанием, 

перевороты через себя, накрывания, дожимания, выходы наверх, защиты и контрприёмы, а также 

другиеприёмывпартереизарсеналадзюдо.Связкиикомбинациитехническихдействийвпартере. 

Совершенствование элементов технических действий в стойке: броски, согласно 

классификационнойсистемеФедерациидзюдоРоссии(ФДР)–КЮиДАН,защитыиконтрприёмы, 

атакже другие приёмывстойке из арсенала олимпийского дзюдо,КАТА,КАТА-группы.Связкии 

комбинациитехнических действийвстойке. 

Совершенствование тактических действий: тактика атаки, тактика обороны, тактика 

поединка; выбор тактических способов для ведения поединка с конкретным соперником (угроза, 

вызов, захват, сковывание, повторная атака, двойной обман, обратный вызов). 

Учебныепоединки,поединки сзаданиями,тренировочныеи контрольныепоединки,игрыс 

элементами единоборств. Участие в соревновательной деятельности. 

Содержание модуля «Дзюдо» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

проявление чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России через 

достижения национальной сборной команды страны по дзюдо; 

и ведущих российских борцовских клубов на чемпионатах мира, чемпионатах Европы и 

других международных соревнованиях; уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), 

готовность к служению Отечеству, его защитена примере роли традиций и развития дзюдо в 

современном обществе; 

умение ориентироваться на основные нормы морали, духовно-нравственной культуры и 

ценностного отношения к физической культуре,как неотъемлемой части общечеловеческой 

культуры средствами дзюдо; 

проявление готовности к саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию, мотивации к 

осознанному выбору индивидуальной траектории образования средствами дзюдо, 

профессиональных предпочтений в области физической культуры, спорта и общественной 

деятельности,втомчислечерезценности,традициииидеалыглавныхорганизацийрегионального, 

всероссийскогои мирового уровней подзюдо,отечественныхи зарубежных борцовских клубов,а 

также школьных спортивных клубов; 

сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругими 

людьми (сверстниками, взрослыми, педагогами, взрослыми), достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, тренировочной, досуговой, 

игровойисоревновательнойдеятельности,судейскойпрактикинапринципахдоброжелательности и 

взаимопомощи; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам;моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по дзюдо; 

готовность соблюдать правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

учебной, соревновательной, досуговой деятельности и чрезвычайных ситуациях; 

проявлениеположительныхкачествличностииуправлениесвоимиэмоциямивразличных 
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ситуациях и условиях; способность к самостоятельной, творческойи ответственной деятельности 

средствами дзюдо. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результатовв учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности; выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях; 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, тренировочную, игровую и 

соревновательную деятельность по дзюдо; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельностьсо 

сверстниками и взрослыми; работать индивидуально, в парах и в группе, эффективно 

взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе учебной, тренировочной, игровой и 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решенийи осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение создавать, применять и преобразовывать графические пиктограммы физических 

упражнений в двигательные действия и наоборот; схемыдля тактических, игровых задач; 

способность самостоятельно применять различные методы, инструментыи запросы в 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках 

информации с соблюдением правовых и этических норм, норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Дзюдо» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

знание истории развития современного дзюдо, её традиций, клубного движения по дзюдо в 

мире, в Российской Федерации, в регионе; 

умение характеризовать роль и основные функции главных организацийи федераций 

(международные, российские) по борьбе дзюдо, осуществляющих управление дзюдо; 

владение способностью аргументированно принимать участие в обсуждении успехов и 

неудач сборных и клубных команд страны, отечественных и зарубежных борцовских клубов на 

международной арене; 

умение анализировать результаты соревнований, входящих в официальный календарь 

соревнований (международных, всероссийских, региональных); различать системы проведения 

соревнований по дзюдо, понимать структуру спортивных соревнований и физкультурных 

мероприятийпоборьбедзюдоиеёспортивнымдисциплинамсредиразличныхвозрастныхгруппи 

категорий участников; 

понимание роли занятий борьбой дзюдо как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

характеристика способов повышения основных систем организма и развития физических качеств; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по дзюдо с 

учётом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

владениеиумениеприменятьспособысамоконтролявучебной,тренировочнойи 
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соревновательной деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния; 

знание и умение применять основы формирования сбалансированного питания борца- 

дзюдоиста; 

умение характеризовать и демонстрировать средства физической подготовки, применять их 

в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях дзюдо; 

владениенавыкамиразработкиивыполненияфизических упражненийразличнойцелевойи 

функциональной направленности, используя средства дзюдо, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражненийи технических 

действий, формирующиедвигательные умения и навыкитактических приёмов борцов-дзюдоистов 

и тактики ведения поединков в дзюдо; 

способность демонстрировать технику выполнения технических действийи приемов, в 

сочетаниях с различными обманными движениями, применение изученных технических и 

тактических действий в учебной, игровой, досуговой, прикладной и соревновательной 

деятельности; 

владение навыками моделирования и демонстрацией индивидуальных, групповых и 

командных действий в тактике нападенияи защиты с учётом действий соперников, использование 

выгодных позиций и стандартных ситуаций,а также умение применять изученные тактические 

действия в учебной, игровой, прикладной, соревновательной и досуговой деятельности. 

владение способностью понимать сущность возникновения ошибокв двигательной 

(технической) деятельности при выполнении технических приемов, анализировать и находить 

способы устранения ошибок, умение проводить анализ собственных поединков и поединков 

соперников, выделять их слабые и сильные стороны и делать выводы; 

участие в соревновательной деятельности в соответствии с правилами дзюдо, применение 

правил соревнований и судейской терминологии в судейской практике; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий дзюдо, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий борьбой дзюдо, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по 

дзюдо, причин возникновения травм и умение оказывать первую помощь при травмах и 

повреждениях во время занятий борьбой дзюдо; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами дзюдо; 

владениенавыкамииспользованиязанятийдзюдодляорганизациииндивидуальногоотдыха и 

досуга, укрепления собственного здоровья, повышения уровня физических кондиций; 

способность проводить контрольно-тестовые упражнения по общей, специальной и 

технической подготовке в дзюдо в соответствии с методикой, выявлять особенности в приросте 

показателей физической и технической подготовленности, сравнивать их с возрастными 

стандартами физическойи технической подготовленности; 

способность соблюдать правила безопасного, правомерного поведенияво время 

соревнований различного уровня по дзюдо в качестве зрителя, болельщика («фаната»); 

знание и умение применять способы и методы профилактики пагубных привычек, 

асоциального и созависимого поведения, знание понятий «допинг»и «антидопинг». 

 

Модуль «Футбол» 

Пояснительнаязапискамодуля«Футбол» 

Футбол является эффективным средством физического воспитания, содействует 

всестороннему физическому, интеллектуальному, нравственному развитию обучающихся, 

укреплениюздоровья,привлечениюобучающихсяксистематическимзанятиямфизической 
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культуройи спортом,их личностномуи профессиональномусамоопределению. 

Футбол позволяет обучающимся понимать принципы взаимовыручки, проявлять волю, 

терпение и развивать чувство ответственности. В процессе игры формируется командный дух, 

познаются основы взаимодействия друг с другом. Футбол – командная игра, в которой каждому 

члену командынадо уметь выстраивать отношения с другими игроками. Психологический климат 

в команде играет определяющую роль и оказывает серьезное влияние на результат. Футбол дает 

возможность выработать коммуникативные навыки, развить чувство сплочённости и желание 

находить общий язык с партнером, а также решать конфликтные ситуации. 

Систематические занятия футболом оказывают на организм обучающихся всестороннее 

влияние: повышают общий объем двигательной активности, совершенствуют функциональную 

деятельность организма, обеспечивая правильное физическое развитие. 

Модуль «Футбол» рассматривается как средство физической подготовки, освоения 

технической и тактической стороны игры как для мальчиков,так и для девочек, повышает 

умственную работоспособность, снижает заболеваемость и утомление у обучающихся, 

возникающее в ходе учебных занятий. 

Целями изучения модуля «Футбол» являются: формированиеу обучающихся навыков 

общечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культуройи спортом с использованием средств вида спорта «футбол». 

Задачамиизучениямодуля«Футбол»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетей,увеличениеобъёмаихдвигательнойактивности; 

формированиеобщихпредставленийовидеспорта«футбол»,еговозможностяхизначении 

в процессе укрепления здоровья, физическом развитиии физической подготовке обучающихся; 

развитиеосновныхфизическихкачествиповышениефункциональныхвозможностей 

организма обучающихся, укрепление их физического, нравственного, психологического и 

социального здоровья, обеспечение культуры безопасного поведения средствами футбола; 

ознакомление и обучение физическим упражнениям общеразвивающейи корригирующей 

направленности посредством освоения технических действийв футболе; 

ознакомление и освоение знаний об истории и развитии футбола, основных понятиях и 

современных представлениях о футболе, его возможностях и значенияхв процессе развития и 

укрепления здоровья, физическом развитии обучающихся; 

ознакомление и обучение двигательным умениям и навыкам, техническим действиям в 

футболе в образовательной деятельности, физкультурно-оздоровительной деятельности и при 

организации самостоятельных занятийпо футболу; 

воспитание социально значимых качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества в игровой деятельности средствами футбола; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в занятиях физической 

культурой и спортом средствами футбола; 

популяризация футбола среди подрастающего поколения, привлечение обучающихся, 

проявляющих повышенный интерес и способность к занятиям футболом, в школьные спортивные 

клубы, футбольные секции и к участиюв соревнованиях; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Футбол». 

Модуль «Футбол» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. Расширяет и дополняет компетенции 

обучающихся, полученные в результате обучения и формирования новых двигательных действий 

средствами футбола,их использования в прикладных целях для увеличения объема двигательной 

активности и оздоровления в повседневной жизни. 

Интеграция модуля по футболу поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентовимодулейполегкойатлетике,подвижнымиспортивнымиграм,гимнастике,атакже в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

деятельностишкольныхспортивныхклубов,подготовкеобучающихсяквыполнениюнорм 
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Всероссийскогофизкультурно-спортивногокомплекса«Готовктрудуиобороне»(ГТО)иучастию в 

спортивных мероприятиях. 

Модуль «Футбол»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимисяучебногоматериалапофутболусвыборомразличныхэлементовфутбола,сучётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся (с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей, в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных клубов. 

 

Содержаниемодуля«Футбол» 

1) Знания офутболе. 

Главные организации, осуществляющие управление футболом в регионе, России, Европе, 

мире (РФС, УЕФА, ФИФА), их роль и основные функции. 

Организация и проведение соревнований по футболу. Правила игры в футбол, роль и 

обязанности судейской бригады. 

Основныенаправленияразвитияспортивногоменеджментаимаркетингавфутболе. 

Структурауправлениявпрофессиональныхфутбольныхклубах,направления деятельности. 

Средства общей и специальной физической подготовки, применяемыепри занятиях 

футболом. 

Правила по технике безопасности во время занятий и соревнованийпо футболу. Правила 

безопасного, правомерного поведения во время соревнований по футболу в качестве зрителя или 

болельщика. 

Профилактика спортивного травматизма футболистов, причины возникновения травм и 

методы их устранения. 

Профилактикапагубныхпривычек,асоциальногоповедения.Антидопинговоеповедение. 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Организация, проведение самостоятельных занятий по футболу и занятийна развитие 

физических качеств футболиста. Правила безопасности во время самостоятельных занятий 

футболом. 

Комплексы упражнений общеразвивающей, подготовительной и специальной 

направленности. 

Самоконтроль и егороль вобразовательной и тренировочной деятельности.Объективныеи 

субъективные признаки утомления. Средства восстановления организма после физической 

нагрузки. Способы индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня 

физического развития и функционального состояния. 

Средства восстановления после физических нагрузок на занятиях футболоми 

соревновательной деятельности. 

Системыпроведенияисудействосоревнований пофутболу. 

Технологии предупреждения и нивелирования конфликтных ситуацииво время занятий 

футболом, решения спорных и проблемных ситуаций. 

Причины возникновения ошибок при выполнении технических приёмови способы их 

устранения. Основы анализасобственной игры и игры команды соперников. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностивфутболе. 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексыспециальныхупражненийдляразвитияфизическихкачеств(ловкости,гибкости, 

силы,выносливости,быстротыискоростныхспособностей)иупражненияначастотудвижений 
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ног. 

Индивидуальныетехническиедействиясмячом: 

ведениемячаногойразличнымиспособами–сизменениемскорости инаправления 

движения,сразличнымсочетаниемтехникивладениямячом(разворотысмячом,обманныедвижения 

«финты», удары по мячу ногой); 

остановка мяча ногой – внутренней стороной стопы, подошвой, средней частью подъема, с 

переводом в стороны; 

удары по мячу ногой – внутренней стороной стопы, внутренней частью подъема, 

среднейчастью подъема и внешней частью подъема; 

ударпо мячуголовой– серединойлба; 

обманныедвижения(«финты»)–«остановка»мячаногой,«уход»выпадом,«уход»в сторону, 

«уход» с переносом ноги через мяч, «удар» по мячу ногой; 

отбормяча–выбиванием,перехватом. 

Вбрасывание мяча. 

Игровые комбинации и упражнения в парах, тройках, группах и тактические действия (в 

процессе учебной игры и (или) соревновательной деятельности). Играв футбол по упрощенным 

правилам. 

Учебныеигры,участиевфестивалях исоревнованияхпофутболу. 

Тестовые упражнения по физической и технической подготовленности обучающихся в 

футболе. 

Содержание модуля «Футбол» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

патриотизм, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций и развития футболав современном обществе, в Российской 

Федерации; 

саморазвитие и самовоспитание через ценности, традиции и идеалы главных футбольных 

организаций регионального, всероссийского и мирового уровней, отечественных и зарубежных 

футбольных клубов; 

сформированность основных норм морали, духовно-нравственной культурыи ценностного 

отношения к физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры 

средствами футбола; 

сформированностьтолерантногосознанияиповедения,способностьвестидиалогсдругими 

людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения в учебной, игровой и соревновательной деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике; 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами 

футбола; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностейреализациисобственныхжизненных 

плановсредствамифутболакакусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиобщественной 

деятельности; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

умениеоказыватьпервуюпомощьпритравмах иповреждениях. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели и составлять планы в рамках физкультурно- 

спортивной деятельности, выбирать успешную стратегию и тактикув различных ситуациях; 

осуществлять,контролироватьикорректироватьучебную,игровуюисоревновательную 
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деятельностьпофутболу; 

умение эффективно взаимодействовать и разрешать конфликты в процессе игровой, 

соревновательной деятельности, судейской практики, учитывать позиции других участников 

деятельности; 

умениесамостоятельнооцениватьиприниматьрешения,определяющиестратегиюитактику 

поведения в игровой, соревновательной и досуговой деятельности, судейской практике с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм, 

норм информационной безопасности. 

При изучении модуля «Футбол» на уровне среднего общего образования у обучающихся 

будут сформированы следующие предметные результаты: 

умение характеризовать роль, основные функции и задачи главных организаций и (или) 

федераций,осуществляющихуправлениефутболомвРоссии,Европеимире(РФС,УЕФА,ФИФА), а 

также современные тенденции развития футбола; 

умение различать, понимать системы и структуры проведения соревнованийи массовых 

мероприятийпофутболу,спортивныедисциплинысредиразличныхвозрастныхгруппикатегорий 

участников; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития основных физических качеств, контролировать и анализировать 

эффективность этих занятий; 

умение применять способы самоконтроля в учебной, тренировочнойи соревновательной 

деятельности, средства восстановления после физической нагрузки, способы индивидуального 

регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и функционального 

состояния; 

умениеприменять изученныетактическиедействия в учебной, игровой соревновательнойи 

досуговой деятельности; 

умение планировать, организовывать и проводить самостоятельные тренировки по футболу 

с учетом применения способов самостоятельного освоения двигательных действий, подбора 

упражнений для развития специальных физических качеств футболиста; 

знание основных направлений спортивного менеджмента и маркетингав футболе, 

стремление к профессиональному самоопределению средствами футбола в области физической 

культуры и спорта; 

понимание роли занятий футболом как средства укрепления здоровья, повышения 

функциональных возможностей основных систем организма и развития физических качеств; 

понимание сущности возникновения ошибок в двигательной (технической) деятельности 

при выполнении технических приемов, анализировать и находить способы устранения ошибок, 

проводить анализ собственной игры и игры команды соперников, выделять слабые и сильные 

стороны игры, делать выводы; 

способностьприменятьспособыиметодыпрофилактикипагубныхпривычек,асоциального и 

созависимого поведения, знание понятий «допинг» и «антидопинг»; 

способность характеризовать влияние занятий футболом на физическую, психическую, 

интеллектуальную и социальную деятельность человека; 

умение характеризовать и демонстрировать средства общей и специальной физической 

подготовки, применять их в образовательной и тренировочной деятельности при занятиях 

футболом; 

способность характеризовать и демонстрировать комплексы упражнений, формирующие 

двигательные умения и навыки тактических приемов футболистаи тактики футбола; 

способность демонстрировать технику ударов по мячу ногой, удар по мячу головой, 

остановку мяча, ведения мяча в различных сочетаниях приемов техники передвижения с техникой 

владения мячом, различных обманных движений («финты»), отбора и вбрасывания мяча, 

применениеизученныхтехническихдействийвучебной,игровой,досуговойисоревновательной 



689  

деятельности; 

проведение тестирования уровня общей, специальной и технической подготовке 

футболистов, характеристика основных показателей развития физических качеств и состояния 

здоровья; 

соблюдение правил безопасного, правомерного поведения во время соревнований 

различного уровня по футболу в качестве зрителя, болельщика; 

участие в соревновательной деятельности на внутришкольном, районном, муниципальном, 

городском, региональном, всероссийском уровнях,а также применение правил соревнований и 

судейской терминологии в судейской практике и игре; 

знание и соблюдение требований к местам проведения занятий футболом, способность 

применять знания в самостоятельном выборе спортивного инвентаря (технические требования к 

инвентарю и оборудованию), мест для самостоятельных занятий футболом, в досуговой 

деятельности; 

знание и соблюдение правил техники безопасности во время занятийи соревнований по 

футболу; 

знание причин возникновения травм и умение оказывать первую помощьпри травмах и 

повреждениях во время занятий футболом; 

знание и соблюдение гигиенических основ образовательной, тренировочнойи досуговой 

двигательной деятельности, основ организации здорового образа жизни средствами футбола; 

владение и применение способов самоконтроля в учебной, тренировочнойи 

соревновательной деятельности, средств восстановления после физической нагрузки, способов 

индивидуального регулирования физической нагрузки с учетом уровня физического развития и 

функционального состояния. 

 

Модуль«Лапта» 

Пояснительнаязапискамодуля«Лапта». 

Модуль «Лапта» (далее – модуль по лапте, лапта) на уровне среднего общего образования 

разработан с целью оказания методической помощи учителю физической культуры в создании 

рабочей программы по физической культурес учётом современных тенденций в системе 

образования и использования спортивно-ориентированных форм, средств и методов обученияпо 

различным видам спорта. 

Русская лапта – одна из древнейших национальных спортивных игр.В настоящее время 

русская лапта является официальным видом спорта. Лаптой можно заниматься с дошкольного 

возраста и продолжать эту деятельностьна протяжении многих лет жизни. 

Лапта является универсальным средством физического воспитанияи способствует 

гармоничномуразвитию,укреплениюздоровьядетей.Вобразовательномпроцессесредствалапты 

содействуют комплексному развитиюу обучающихся всех физических качеств, комплексно 

влияют на органы и системы растущего организма ребенка, укрепляя и повышая их 

функциональный уровень. 

Лапта выделяется среди других игровых видов спорта своей экономической доступностью. 

При проведении учебной и внеурочной деятельности не требуется больших средств на 

приобретение соответствующего оборудования и инвентаря.Эту игру можно организовать для 

мальчиков и девочек, как в зале,так и на открытом воздухе. 

Регулярные занятия лаптой содействуют развитию личностных качеств обучающихся, 

формированию коллективизма, инициативности, решительности, развития морально-волевых 

качеств, а также способствует формированию комплекса психофизиологических свойств 

организма. Игровой процесс обеспечивает развитие образовательного потенциала личности,ее 

индивидуальности, творческого отношения к деятельности. 

Целью изучения модуля «Лапта» является формированиеу обучающихся навыков 

общечеловеческойкультурыисоциальногосамоопределения,устойчивоймотивацииксохранению и 

укреплению собственного здоровья, ведению здорового образа жизни через занятия физической 

культурой и спортом с использованием средств вида спорта лапта. 
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Задачамиизучениямодуля«Лапта»являются: 

всестороннеегармоничноеразвитиедетейиподростков,увеличениеобъёмаихдвигательной 

активности; 

укреплениефизического,психологическогоисоциальногоздоровьяобучающихся,развитие 

основных физических качеств и повышение функциональных возможностей их организма, 

обеспечение безопасностина занятиях по лапте; 

освоение знаний о физической культуре и спорте в целом, истории развития лапты в 

частности; 

формирование общих представлений о лапте, о ее возможностях и значениив процессе 

укрепления здоровья, физическом развитии и физической подготовке обучающихся; 

формирование образовательного базиса, основанного как на знанияхи умениях в области 

физической культуры и спорта, так и на соответствующем культурном уровне развития личности 

обучающегося, создающем необходимые предпосылки для его самореализации; 

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениямисобщеразвивающейикорригирующейнаправленностью,техническимидействиями и 

приемами вида спорта «лапта»; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного взаимодействия и 

сотрудничества; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «Физическая культура», удовлетворение индивидуальных потребностей, обучающихсяв 

занятиях физической культурой и спортом; 

выявление,развитиеиподдержкаодарённыхдетейвобластиспорта. 

Место и роль модуля «Лапта». 

Модуль «Лапта» доступен для освоения всем обучающимся, независимоот уровня их 

физического развития и гендерных особенностей, и расширяет спектр физкультурно-спортивных 

направлений в общеобразовательных организациях. 

Интеграция модуля по лапте поможет обучающимся в освоении содержательных 

компонентовимодулейполегкойатлетике,подвижнымиспортивнымиграм,гимнастике,атакже в 

освоении программ в рамках внеурочной деятельности, деятельности школьных спортивных 

клубов, подготовке обучающихся к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и участии в спортивных мероприятиях. 

Модуль «Лапта»можетбытьреализованвследующих вариантах: 

при самостоятельном планировании учителем физической культуры процесса освоения 

обучающимися учебного материала по лапте с выбором различных элементов лапты, с учётом 

возраста и физической подготовленности обучающихся(с соответствующей дозировкой и 

интенсивностью); 

в виде целостного последовательного учебного модуля, изучаемогоза счёт части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

образовательной организацией, включающей,в частности, учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том 

числе предусматривающие удовлетворение различных интересов обучающихся; 

в виде дополнительных часов, выделяемых на спортивно-оздоровительную работу с 

обучающимися в рамках внеурочной деятельности и (или) за счет посещения обучающимися 

спортивных секций, школьных спортивных клубов, включая использование учебных модулей по 

видам спорта. 

Содержаниемодуля«Лапта» 

1) Знания олапте. 

История зарождения лапты. Известные отечественные игроки в лаптуи тренеры. 

Современное состояние лапты в Российской Федерации. Место лаптыв Единой всероссийской 

спортивной классификации. Понятие спортивных федераций по лапте, как общественных 

организаций. Сильнейшие спортсмены и тренерыв современной лапте. Официальные правила 

соревнований по лапте.Характеристика вида спорта лапта и особенности мини-лапты. 
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Влияниезанятийлаптойнаформированиеположительныхкачествличностичеловека(воли, 

смелости, трудолюбия, честности, сознательности, выдержки, решительности, настойчивости, 

этических норм поведения). 

Амплуаполевыхигроковпри игревлапту. 

Правила безопасного поведения во время занятий лаптой. Характерные травмы игроки в 

лапту и мероприятия по их предупреждению Режим дняпри занятиях лаптой. Правила личной 

гигиены во время занятий лаптой. 

Правилаподборафизическихупражненийдляразвитияфизическихкачествигроковвлапту. 

Основныесредстваи методыобучениятехникеи тактикеигры«лапта». 

Вредныепривычки,причиныихвозникновенияипагубноевлияниенаорганизмчеловекаи его 

здоровье; 

2) Способысамостоятельнойдеятельности. 

Самостоятельный подбор упражнений, определение их назначениядля развития 

определённых физических качеств и последовательностьих выполнения, дозировка нагрузки. 

Составлениеплановисамостоятельноепроведениезанятийполапте. 

Самонаблюдениеисамоконтрользаиндивидуальнымразвитиемисостояниемздоровья. 

Организация самостоятельных занятий по коррекции осанки, весаи телосложения. 

Личный«Дневникразвитияиздоровья».Правильноесбалансированноепитаниеигроковв 

лапту. 

Противодействиедопингувспортеиборьбасним. 

Правилаличнойгигиены,требованиякспортивнойодеждеиобувидлязанятийлаптой. 

Правилауходазаспортивныминвентареми оборудованием. 

Классификация физических упражнений: подготовительные, общеразвивающие, 

специальныеикорригирующие.Составление индивидуальных комплексов упражнений различной 

направленности. 

Тестированиеуровняфизическойитехническойподготовленностиигроковв лапту; 

3) Физическое совершенствование. 

Комплексы упражнений для развития физических качеств (быстроты, скоростно-силовых 

качеств, силы, ловкости, выносливости, гибкости). 

Упражненияи комплексыдлякоррекции веса,фигурыи нарушенийосанки. 

Совершенствование технических приемов и тактических действий по лапте, изученных на 

уровне основного общего образования. 

Специально-подготовительныеупражнения,развивающиеосновныекачества,необходимые 

для овладения техникой и тактикой игры в лапту. 

Техника нападения. Стойки бьющего: для удара сверху, снизу, сбоку, свечой. Стойки 

перебежчика: высокий старт, низкий старт. Передвижения: ходьба, бег, прыжки, остановки и 

падения, приемы, позволяющие избежать осаливанияи самоосаливания, навыки переосаливания 

(ответное осаливание). Удары битойпо мячу способом сверху, сбоку, «свечей», обманные удары. 

Подача мяча. 

Техника защиты. Стойки. Передвижения: ходьба, бег, прыжки. Ловля мяча: высоко, 

низколетящего, катящегося. Передачи мяча: сверху, сбоку, снизу, от себя. Техника осаливания 

неподвижного игрока, и бегущего в одномнаправлении,сизменениями направлений. Осаливание 

движущегося игрока. Осаливаниес ближнего расстояния. Бросок способом сверху, сбоку. 

Тактика нападения. Совершенствование тактики игры в нападении: индивидуальные 

действия: выбор удара в зависимости от игровой ситуации: сверху, сбоку, «свечой». Выбор 

направления удара (влево, вправо и по центру). Действия перебежчика, которого осаливает 

противник, в случае, когда партнеры приносят своей команде очки. Действия нападающего при 

выносе мяча защитником за линию дома. Выбор места для перебежки. Действия нападающего при 

ошибках защитников (неточная подача мяча, мяч выходит из поля зрения защитников). Действия 

нападающего находящегося: за линией дома, за линией кона. Действия нападающего при 

осаливании, самоосаливании, переосаливании. 

Групповые взаимодействия и комбинации (в парах, тройках, группах,при стандартных 

положениях),групповыеперебежкипослеударазалиниюдома,взаимодействиебьющегоударом 
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сверху и перебежчика (или нескольких, находящихся в пригороде), взаимодействие нападающего, 

бьющих ударом сбокуи перебежчиков, находящихся за линией кона. 

Командные взаимодействия: расположение и взаимодействие игроковпри организации 

атакующихдействийвразличныхигровыхситуациях,расположениеивзаимодействиеигроковпри 

розыгрышах стандартных ситуацийв атаке. 

Совершенствование тактики игры в защите: Индивидуальные действия: выбор места для 

ловли мяча при ударах (сверху, сбоку, «свечой»). 

Действиязащитникапри: 
пропуске мяча, летящего в его сторону; 

страховкесвоихпартнеровприударесверху; 

выбореместадлятого,чтобыосалитьперебежчика; выборе 

места для получения мяча от партнера; переосаливании 

(обратном осаливании); 

расположениинападающихвпригородеизалиниейкона; 

перебежках нападающих; действия подающего при выносе мяча за линию дома. Оценка 

целесообразности той или иной позиции. Своевременное занятие наиболее выгодной позиции. 

Применение отбора мяча изученным способомв зависимости от игровой обстановки. 

Групповые действия. Взаимодействие в обороне при численном преимуществе соперника, 

осуществляя правильный выбор позиции и страховку партнеров. Взаимодействия в обороне при 

выполнении противником стандартных комбинаций. Правильный выбор позиции и страховки при 

организациипротиводействияатакующимкомбинациям.Организацияпротиводействияразличным 

комбинациям. Создания численного превосходства в обороне. Командные взаимодействия: 

расположение и взаимодействие игроков при организации оборонительных действий в различных 

игровыхситуациях(позиционнаяоборона,противбыстройатаки),расположениеивзаимодействие 

игроковприрозыгрышахстандартныхситуацийвзащите,расположениеивзаимодействиеигроков при 

игре в неравно численных составах в и (игра в численном меньшинстве). 

Основы специальной психологической подготовки в лапте: психологические качества, 

психологическая устойчивость, психофизиологические функции, самовнушение, аутогенная 

тренировка, релаксация. 

Учебныеигрывлапту.Участиевсоревновательнойдеятельности. 

Содержание модуля «Лапта» направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

Приизучениимодуля«Лапта»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут 

сформированы следующие личностные результаты: 

чувство патриотизма, ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов (герб, флаг, гимн), готовностьк служению Отечеству, его 

защите на примере роли, традиций и развития лаптыв современном обществе, в Российской 

Федерации, в регионе; 

основы саморазвития и самообразования через ценности, традиции и идеалы главных 

организаций регионального, всероссийского уровней по лапте, мотивациии осознанному выбору 

индивидуальной траектории образования средствами лапты профессиональных предпочтений в 

области физической культуры и спорта; 

основы нормы морали, духовно-нравственной культуры и ценностного отношения к 

физической культуре, как неотъемлемой части общечеловеческой культуры средствами лапты; 

толерантноеосознаниеиповедение,способностьвестидиалогсдругимилюдьми,достигать в 

нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничатьдля их достижения в учебной, 

тренировочной, досуговой, игровойи соревновательной деятельности, судейской практики на 

принципах доброжелательности и взаимопомощи; 

проявлениеосознанногоиответственногоотношенияксобственнымпоступкам;моральной 

компетентности в решении проблем в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности по виду спорта «лапта»; 

осознанныйвыборбудущейпрофессииивозможностиреализациисобственных жизненных 

плановсредствамилаптыкакусловиеуспешнойпрофессиональной,спортивнойиобщественной 
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деятельности; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в учебной, 

игровой, досуговой и соревновательной деятельности, судейской практике, способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности средствами лапты; 

реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребностив физическом 

самосовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительнойдеятельностью,неприятиевредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков, умение оказывать первую помощь. 

Приизучениимодуля«Лапта»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут 

сформированы следующие метапредметные результаты: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения средствами лаптыи составлять 

планыврамкахфизкультурно-спортивнойдеятельности;выбиратьуспешнуюстратегиюитактику в 

различных ситуациях; 

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач в учебной, игровой, 

соревновательной и досуговой деятельности, оценивать правильность выполнения задач, 

собственные возможности их решения; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию и 

тактику поведения в учебной, тренировочной, игровой, соревновательной и досуговой 

деятельности, судейской практике с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, умение 

ориентироватьсявразличныхисточникахинформацииссоблюдениемправовыхиэтическихнорм, 

норм информационной безопасности. 

Приизучениимодуля«Лапта»науровнесреднегообщегообразованияуобучающихсябудут 

сформированы следующие предметные результаты: 

пониманиеролиизначениязанятийлаптойвформированииличностныхкачеств,вактивном 

включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

знание правил соревнований по виду спорта лапта, знания состава судейской коллегии, 

обслуживающей соревнования по лапте и основных функций судей, жестов судьи; 

демонстрациятехническихприемовигрылапта;знание,демонстрациятактическихдействий 

игроков в лапту; 

использование средств и методов совершенствования технических приемови тактических 

действий игроков в лапту; 

выявлениеошибоквтехникевыполненияупражнений,формирующихдвигательныеумения и 

навыки технических и тактических действий игроковв лапту; 

осуществление соревновательной деятельности в соответствии с правилами игры в лапту, 

судейской практики; 

определение признаков положительного влияния занятий лапты на укрепление здоровья, 

установление связи между развитием физических качеств и основных систем организма; 

соблюдение требований безопасности при организации занятий лаптой, знание правил 

оказания первой помощи при травмах и ушибах во время занятий физическими упражнениями, и 

лаптой в частности; 

способность организовывать самостоятельные занятия с использованием средств лапты, 

подбиратьупражненияразличнойнаправленности,режимыфизическойнагрузкивзависимостиот 

индивидуальных особенностей физической подготовленности; 

знаниеконтрольно-тестовыхупражненийдляопределенияуровняфизической,технической и 

тактической подготовленности игроков в лапту; 

знание и применение способов и методов профилактики пагубных привычек, асоциального 

и созависимого поведения, знание антидопинговых правил. 
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Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физическаякультура» 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 
 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 

1. 127.6.1.Знанияофизическойкультуре. 

Физическая культура как социальное явление. Истоки 

возникновения культуры как социального явления, 

характеристика основных направленийеё развития 

(индивидуальная, национальная, мировая). Культура как 

способ развития человека, её связь с условиями жизни и 

деятельности. Физическая культура как явление культуры, 

связанное с преобразованием физической природы 

человека. 

Характеристика системной организации физической 

культуры в современном обществе, основные направления 

её развития и формы организации (оздоровительная, 

прикладно-ориентированная, соревновательно- 

достиженческая). 

Всероссийскийфизкультурно-спортивныйкомплекс«Готов 

ктрудуиобороне»какосноваприкладно-ориентированной 

физическойкультуры,историяиразвитиекомплекса«Готов к 

труду и обороне» в Союзе Советских социалистических 

республик (далее – СССР) и Российской Федерации. 

Характеристикаструктурнойорганизациикомплекса 

«Готов к труду и обороне»в современном обществе, 

нормативные требования пятой ступени для учащихся16– 

17 лет. 

Законодательные основы развития физической культуры в 

Российской Федерации. Извлечения из статей, касающихся 

соблюдения прав и обязанностей граждан в занятиях 

физической культурой и спортом: Федеральный закон «О 

физическойкультуреиспортевРоссийскойФедерации»от 

4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ, Федеральный закон «Об 

образованиивРоссийскойФедерации»от29декабря2012г. 

№373-ФЗ. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья 

человека. Здоровье как базовая ценность человека и 

общества.Характеристикаосновныхкомпонентовздоровья, 

их связь с занятиями физической культурой. Общие 

представленияоб истории и развитии популярных систем 

оздоровительнойфизическойкультуры,ихцелевая 

ориентацияипредметноесодержание. 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 
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2. 127.6.2. Способы самостоятельной двигательной 
деятельности. 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия в условиях 

активногоотдыхаидосуга.Общеепредставлениеовидахи 
формах деятельности в структурной организации образа 

жизни современного человека (профессиональная, бытовая 

и досуговая). Основные типы и виды активного отдыха, их 

целевое предназначение и содержательное наполнение. 
Кондиционная тренировка как системная организация 

комплексных и целевых занятий оздоровительной 

физической культурой, особенности планирования 
физических нагрузок и содержательного наполнения. 

Медицинский осмотр учащихся как необходимое условие 

дляорганизациисамостоятельныхзанятийоздоровительной 
физической культурой. Контроль текущего состояния 

организма с помощью пробы Руфье, характеристика 

способов применения и критериев оценивания. 

Оперативный контроль всистеме самостоятельных занятий 
кондиционной тренировкой, цель и задачи контроля, 

способыорганизацииипроведенияизмерительных 
процедур. 

 

3. 127.6.3.Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 

оздоровительной гимнастики как средство профилактики 

нарушения осанки и органов зрения, предупреждения 

перенапряжениямышцопорно-двигательногоаппаратапри 

длительной работе за компьютером. 

Атлетическая и аэробная гимнастика как современные 

оздоровительные системы физической культуры: цель, 

задачи, формы организации. Способы индивидуализации 

содержания и физических нагрузок при планировании 

системной организации занятий кондиционной 

тренировкой. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность.Модуль 
«Спортивныеигры». 

Футбол. Техники игровых действий: вбрасывание мяча с 

лицевойлинии,выполнениеугловогоиштрафногоударовв 

изменяющихся игровых ситуациях. Закрепление правил 

игры в условиях игровой и учебной деятельности. 

Баскетбол. Техника выполнения игровых действий: 

вбрасывание мячас лицевой линии, способы овладения 

мячомпри«спорноммяче»,выполнениештрафныхбросков. 

Выполнение правил 3–8–24 секунды в условиях игровой 

деятельности.Закреплениеправилигрывусловияхигровой и 

учебной деятельности. 

Волейбол.Техникавыполненияигровыхдействий: 
«постановка блока», атакующий удар (с места и в 

движении). Тактические действия в защитеи нападении. 

Закрепление правил игры в условиях игровой и учебной 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Плавательная подготовка». Спортивные и 

прикладныеупражнениявплавании:брасснаспине, 
плаваниенабоку,прыжкивводувнизногами. 

 

 Модуль «Спортивная и физическая подготовка». 

Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действийвстандартныхивариативныхусловиях. 
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 Физическая подготовкак выполнению нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительных систем физической культуры, 

национальных видов спорта, культурно-этнических игр. 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количество часов, 
отводимыхнаосвоение 

каждойтемы 

1. 127.7.1.Знанияофизическойкультуре. 

Здоровый образ жизни современного человека. Роль и 

значение адаптации организма в организации и 

планировании мероприятий здорового образа жизни, 

характеристика основных этапов адаптации. Основные 

компоненты здорового образа жизни и их влияние на 

здоровье современного человека. 

Рациональная организация труда как фактор сохранения и 

укрепления здоровья. Оптимизация работоспособности в 

режиме трудовой деятельности. Влияние занятий 

физической культурой на профилактику и искоренение 

вредныхпривычек.Личнаягигиена,закаливаниеорганизма и 

банные процедурыкак компоненты здорового образа жизни. 

Понятие «профессионально-ориентированная физическая 

культура», цельи задачи, содержательное наполнение. 

Оздоровительнаяфизическаякультураврежимеучебнойи 

профессиональной деятельности. Определение 

индивидуального расхода энергии в процессе занятий 

оздоровительной физической культурой. 

Взаимосвязь состояния здоровья с продолжительностью 

жизни человека. Роль и значение занятий физической 

культурой в укреплении и сохранении здоровьяв разных 

возрастных периодах. 

Профилактика травматизма и оказание перовой помощи во 

время занятий физической культурой. Причины 

возникновения травм и способыих предупреждения, 

правила профилактики травм во время самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой. 

Способы и приёмы оказания первой помощи при ушибах 

разныхчастейтелаисотрясениимозга,переломах,вывихах 

иранениях,обморожении,солнечномитепловомударах. 

Часы на каждую тему 

распределяютсяучителем- 

предметником в 

зависимости от нагрузки 

по учебному плану на 

текущий учебный год 

2. 127.7.2. Способы самостоятельной двигательной 

деятельности. 

Современные оздоровительные методы и процедуры в 

режиме здорового образа жизни. Релаксация как метод 

восстановления после психическогои физического 

напряжения, характеристика основных методов, приёмов и 

процедур,правилаихпроведения(методикаЭ.Джекобсона, 

аутогеннаятренировкаИ.Шульца,дыхательнаягимнастика 

А.Н.Стрельниковой,синхрогимнастикапометоду 
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 «Ключ»). 

Самостоятельная подготовка к выполнению нормативных 

требований комплекса «Готов к труду и обороне». 

Структурная организация самостоятельной подготовки к 

выполнению требований комплекса «Готов к труду и 

обороне», способы определения направленности её 

тренировочных занятий в годичном цикле. Техника 

выполнения обязательных и дополнительных тестовых 

упражнений, способы их освоения и оценивания. 

Самостоятельная физическая подготовка и особенности 

планированияеё направленности по тренировочным 

циклам,правилаконтроляииндивидуализациисодержания 

физическойнагрузки. 

 

3. 127.7.3.Физическоесовершенствование. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Упражнения 

для профилактики острых респираторных заболеваний, 

целлюлита, снижения массы тела. 

Спортивно-оздоровительнаядеятельность. 

Модуль «Спортивные игры». 

Футбол. Повторение правил игры в футбол, соблюдение их 

в процессе игровой деятельности. Совершенствование 

основных технических приёмови тактических действий в 

условиях учебной и игровой деятельности. 

Баскетбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмови 

тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Волейбол. Повторение правил игры в баскетбол, 

соблюдение их в процессе игровой деятельности. 

Совершенствование основных технических приёмови 

тактических действий в условиях учебной и игровой 

деятельности. 

Прикладно-ориентированная двигательная деятельность. 

Модуль «Спортивная и физическая подготовка». 

Техническая и специальная физическая подготовка по 

избранному виду спорта, выполнение соревновательных 

действий в стандартных и вариативных условиях. 

Физическая подготовкак выполнению нормативов 

комплекса «Готов к труду и обороне» с использованием 

средств базовой физической подготовки, видов спорта и 

оздоровительныхсистемфизическойкультуры, 

национальныхвидовспорта,культурно-этническихигр. 

 

 

Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности») (далее 

соответственно – программа по ОБЖ, ОБЖ) включает пояснительную записку, содержание 

обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖиидополненаобщимтематическим 

планированием в целях приведения структуры рабочей программы в соответствие с требованием 

ФГОС СОО. 
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РабочаяпрограммасоставленанаосновефедеральнойрабочейпрограммыпоОБЖбазового 

уровня. 

 

Пояснительнаязаписка 

Программа по ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, представленных в ФГОС СОО, 

федеральнойрабочейпрограммывоспитания,Концепциипреподаванияучебногопредмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»и предусматривает непосредственноеприменениепри 

реализации ООП СОО. 

Программа по ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность приобретения 

обучающимися знанийи формирования унихнавыков в области безопасности жизнедеятельности 

при переходе с уровня основного общего образования; помогает педагогу продолжить освоение 

содержания материала в логике последовательного нарастания факторов опасности: опасная 

ситуация, экстремальная ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели 

индивидуальногоигрупповогобезопасногоповедениявповседневнойжизнисучётомактуальных 

вызовов и угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

ПрограммапоОБЖобеспечивает: 

формирование личности выпускника с высоким уровнем культуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижение выпускниками базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 

соответствующего интересам обучающихся и потребностям общества в формировании 

полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе по ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено двумя 

вариантами реализации содержания, состоящими из отдельных модулей (тематических линий), 

обеспечивающихсистемностьинепрерывностьизученияпредметанауровняхосновногообщегои 

среднего общего образования. 

Вариант1. 

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности». 

Модуль № 2. «Основы обороны государства». 

Модуль№3.«Военно-профессиональная деятельность». 

Модуль№4. «ЗащитанаселенияРоссийскойФедерацииотопасныхичрезвычайных 

ситуаций». 

Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность». Модуль № 

6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль№7.«Основыздоровогообразажизни». 

Модуль№8.«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». Модуль 

№ 9. «Элементы начальной военной подготовки». 

 

Вариант2. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе». 

Модуль № 2 «Безопасность в быту». 

Модуль№3«Безопасностьна транспорте». 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». 

Модуль № 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль№8«Безопасностьвинформационномпространстве». 
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Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в 

парадигмебезопаснойжизнедеятельности:«предвидетьопасность,повозможностиеёизбегать,при 

необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных 

моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на учебных занятиях должно 

бытьразумным:компьютеридистанционныеобразовательныетехнологиинеспособныполностью 

заменить педагога и практические действия обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных и 

региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной напряжённости на 

приграничных территориях; продолжающееся распространение идей экстремизма и терроризма; 

существенное ухудшение медико-биологических условий жизнедеятельности; нарушение 

экологическогоравновесияи другие) возрастает приоритет вопросовбезопасности,их значениене 

толькодлясамогочеловека,нотакжедляобществаигосударства.Приэтомцентральнойпроблемой 

безопасности жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В 

данныхобстоятельствахогромноезначениеприобретаеткачественноеобразованиеподрастающего 

поколения россиян, направленное на воспитание личности безопасного типа, формирование 

гражданской идентичности, овладение знаниями, умениями, навыками и компетенцией для 

обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальность совершенствования учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса по ОБЖ определяется системообразующими документами в области безопасности: 

СтратегиейнациональнойбезопасностиРоссийскойФедерации1,Национальнымицелямиразвития 

Российской Федерации на период до 2030 года2, Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования»3. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компоненты во 

всехбезисключенияпредметныхобластяхиреализуетсячерезприобретениенеобходимыхзнаний, 

выработкуизакреплениесистемывзаимосвязанныхнавыковиумений,формированиекомпетенций в 

области безопасности, поддержанных согласованным изучением других учебных предметов. 

Научной базой учебного предмета ОБЖ является общая теория безопасности, которая имеет 

междисциплинарный характер, основываясь на изучении проблем безопасности в общественных, 

гуманитарных,техническихиестественныхнауках.Этопозволяетформироватьцелостноевидение 

всего комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволит 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и государства, а 

также актуализировать для выпускников построение модели индивидуального и группового 

безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящее время с учётом новых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ 

несколькоскорректированы. Он входит в предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности»,являетсяобязательнымдляизучениянауровнесреднегообщегообразования. 

ИзучениеОБЖнаправленонадостижениебазовогоуровнякультурыбезопасностижизнедеятельности,

чтоспособствуетвыработкеувыпускниковуменийраспознаватьугрозы, 

снижатьрискиразвитияопасныхситуаций,избегатьих,самостоятельноприниматьобоснованные 

 

1УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот2июля2021г.№400«ОСтратегиинациональной 

безопасности Российской Федерации». 
2УказПрезидентаРоссийскойФедерацииот21июля2020г.№474«Онациональныхцелях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 
3ПостановлениеПравительстваРоссийскойФедерацииот26декабря2017г.№1642«Об утверждении 



700  

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования». 
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решение в экстремальных условиях, грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных 

ситуаций. Такой подход содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению 

навыков, позволяющих обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого 

развития общества и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности 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 образа жизни, причин и механизмов 

возникновенияиразвитияразличныхопасныхичрезвычайныхситуаций,готовностикприменению 

необходимых средств и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач обеспечения 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Конкретное наполнение модулей может быть учитель-предметник корректирует и 

конкретизирует с учётом региональных (географических, социальных, этнических и других), а 

также бытовых и других местных особенностей. 

 

Содержаниеобучения 

Вариант№1. 

Модуль№1.«Основыкомплекснойбезопасности». 
Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременном обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень культуры безопасности. 

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Личностныйфакторвобеспечениибезопасностижизнедеятельностинаселениявстране. Общие 

правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия вовлечению в 

несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административнаяответственностьзазанятиязацепингомируфингом.Диггерствоиегоопасности. 

Ответственностьзадиггерство.Паркур.Селфи.Основныемерыбезопасностидляпаркураиселфи. 

Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем антиобщественный характер. 

Какнестатьжертвойинформационнойвойны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях 

разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при 

опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правилабезопасногоповедениявобщественномтранспорте,втакси,маршрутномтакси. 

Правилабезопасногоповедениявслучаевозникновенияпожаранатранспорте. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры безопасности 

при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её виды 

(горизонтальная и вертикальная). Правила дорожного движения, установленные для водителей 

велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил дорожного движения 

и мер оказания первой помощи. 



702  

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном 

транспорте.Какдействоватьприаварийныхситуацияхнавоздушном,железнодорожномиводном 

транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила поведения 

и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры предосторожности для 

исключения поражения электрическим током. Права, обязанности и ответственность граждан в 

областипожарнойбезопасности.Средствабытовойхимии.Правилаобращенияснимиихранения. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационнаябезопасностьдетей.Правилаинформационнойбезопасностивсоциальных 

сетях. Адреса электронной почты. Никнейм. Гражданская, административная и уголовная 

ответственность в информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в информационной сфере. Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. Правила 

безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, когда 

потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения конфликтных 

ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Модуль№2.«Основыобороныгосударства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. Войска, 

воинские формирования, службы, которые привлекаются к обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учёта.Подготовкагражданквоеннойслужбе.Заключениекомиссиипорезультатаммедицинского 

освидетельствования о годности гражданина к военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовкаграждан по военно-учётнымспециальностямсолдат, матросов, сержантови старшин в 

различных объединениях и организациях. Составные части добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Военно-прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в Великой 

Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. 

Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Днивоинской славы(победныедни)России.Памятныедаты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Стратегические 

цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина Российской Федерации. Основные 

задачи Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению военных конфликтов. 

Гибридная война и способы противодействия ей. 

СтруктураВооружённыхСилРоссийскойФедерации.ВидыиродавойскВооружённыхСил 

Российской Федерации. Воинские должности и звания в Вооружённых Силах Российской 

Федерации.Воинскиезваниявоеннослужащих.Военнаяформаодеждыизнакиразличия 
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военнослужащих. 

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. Требования к кандидатам на прохождение 

военной службы в научной роте. 

 

Модуль№3.«Военно-профессиональная деятельность». 
Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, которыми должны обладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

ОрганизацияподготовкиофицерскихкадровдляВооружённыхСилРоссийскойФедерации, 

МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации – знаки отличия, почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и приведения к 

Военной присяге (принесения обязательства). 

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации. Вручение 

воинской части государственной награды. 

Призывгражданнавоеннуюслужбу.ВоинскаяобязанностьгражданРоссийскойФедерации в 

мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное время. Граждане, 

подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, освобождение от призыва на военную 

службу. Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки призыва граждан на военную 

службу. Поступление на военную службу по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Модуль № 4. «Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от 

опасныхи чрезвычайных ситуаций.Стратегиянациональной безопасности Российской Федерации 

(2021). Основные направления деятельности государства по защите населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 

Права,обязанностииответственностьгражданинавобластиорганизациизащитынаселения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

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. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы функционирования 

ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения в 

области гражданской  обороны. Подготовка обучаемых  гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях.  Оповещение населения о  чрезвычайных  ситуациях. 

Составныечастисистемыоповещениянаселения.Действияпосигналамгражданскойобороны. 

Правилаповедениянаселениявзонаххимическогоирадиационногозагрязнения.Оказаниепервой 

помощиприпораженииаварийно-химическиопаснымивеществами.Правилаповеденияприугрозе 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского 

населения и её виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средстваиндивидуальнойзащитынаселения.Средстваиндивидуальнойзащитыорганов 

дыханияисредстваиндивидуальнойзашитыкожи.Использованиемедицинскихсредств 

индивидуальнойзащиты. 

Инженернаязащитанаселенияинеотложныеработывзонепоражения.Защитные 
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сооружениягражданскойобороны.Размещениенаселениявзащитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения спасательных работ. 

Соблюдение мер безопасности при работах. 

 

Модуль№5.«Безопасностьвприроднойсредеиэкологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила безопасного поведения в лесу, 

в горах, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации (компас, 

GPS). Безопасность в автономных условиях. 

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. Качество продуктов 

питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. TDS-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основныевидыэкологическихзнаков.Знаки,свидетельствующиеобэкологическойчистоте 

товаров, а также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, информирующие об 

экологически чистых способах утилизации самого товара и его упаковки. 

Модуль№6.«Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

Деструктивныемолодёжныесубкультурыиэкстремистскиеобъединения.Терроризм– 

крайняяформаэкстремизма.Разновидноститеррористическойдеятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности и леворадикальные 

сообщества.Правилабезопасности,которыеследуетсоблюдать,чтобынепопастьвсферувлияния 

неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

СтатьиУголовногокодексаРоссийскойФедерации,предусмотренныезаучастиевэкстремистской и 

террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористическийкомитет(НАК)иегопредназначение.ОсновныезадачиНАК.Федеральный 

оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем террористической 

опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной террористической 

деятельности.Терроризм,которыйопираетсянарелигиозныемотивы.Терроризмнакриминальной 

основе. Терроризм на национальной основе. Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьбасугрозойэкстремистскойитеррористическойопасности.Способыпротиводействия 

вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. Формирование 

антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки нацистской направленности и 

леворадикальные сообщества. Как не стать участником или жертвой молодёжных право- и 

леворадикальных сообществ.Радикальный ислам–опасноеэкстремистскоетечение.Как избежать 

вербовки в экстремистскую организацию. 

Мерыличнойбезопасностипривооружённомнападениинаобразовательнуюорганизацию. 



705  

Действияприугрозесовершениятеррористическогоакта.Обнаружениеподозрительногопредмета, в 

котором может быть замаскировано взрывное устройство. Безопасное поведение в толпе. 

Безопасное поведение при захвате в заложники. 

 

Модуль№7.«Основыздоровогообразажизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. Государственная 

правовая база для обеспечения безопасности населения и формирования у него культуры 

безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов ГТО. 

Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа жизни – 

сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное правило здорового 

образа жизни.Преимущества правило здорового образа жизни. Способы сохраненияпсихического 

здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативное влияние на репродуктивную 

функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека и общества в целом на 

демографическую ситуацию страны. 

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 охраны здоровья граждан, 

государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование индивидуального негативного отношения к 

наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). Первичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. Вторичная профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная профилактика 

злоупотребления ПАВ. 

Модуль№8.«Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно-эпидемиологическая обстановка. 

Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и прогрессирования 

неинфекционных заболеваний. Роль диспансеризации в профилактике неинфекционных 

заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика инфекционных болезней. 

Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Источник 

биолого-социальной чрезвычайной ситуации. Безопасность при возникновении биолого- 

социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае сообщения об эпидемии. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции СOVID-19. Правила профилактики коронавируса. 

Перваяпомощьиправилаеёоказания.Признакиугрожающихжизнииздоровьюсостояний, 

требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой медицинской помощи. 

Уголовнаяответственностьзаоставлениепострадавшего,находящегосявбеспомощномсостоянии, без 

возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из бригады 

скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Перваяпомощьпринарушенияхсердечнойдеятельности.Остраясердечнаянедостаточность 

(ОСН). Неотложные мероприятия при ОСН. Первая помощь при травмах и травматическом шоке. 

Перваяпомощьприранениях.Видыран.Кровотечениянаружныеи внутренние.Правилаоказания 

помощиприразличныхвидахкровотечений.Перваяпомощьприостройболивживоте,эпилепсии, 

ожогах.Перваяпомощьприпищевыхотравленияхиотравлениях угарнымгазом,бытовойхимией, 

удобрениями,средствамидляуничтожениягрызуновинасекомых,лекарственнымипрепаратамии 
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алкоголем,кислотамии щелочами. 

Перваяпомощьприутопленииикоме.Перваяпомощьприотравлениипсихоактивными 

веществами. Общие признаки отравления психоактивными веществами. 

Составыаптечекдляоказанияпервойпомощивразличныхусловиях. 

Правила и способы переноски (транспортировки) пострадавших. 

 

Модуль№9.«Элементыначальнойвоеннойподготовки». 

Строеваяподготовкаивоинскоеприветствие.Строииуправлениеими.Строеваяподготовка. 

Выполнениевоинскогоприветствиянаместеивдвижении. 

Оружие пехотинца и правила обращения с ним. Автомат Калашникова (АК-74). Основы и 

правиластрельбы.Устройствои принцип действияручных гранат.Ручная осколочнаягранатаФ-1 

(оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способыпередвижениявбоюпри действияхвпешем порядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные медицинские 

средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные способы переноски и 

оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель.Блиндаж. 

Укрытиядлябоевой техники.Убежищадляличногосостава. 

 

Вариант№2. 

Модуль№1«Культурабезопасностижизнедеятельностивсовременномобществе». 
Объяснятьсмыслпонятия«культурабезопасности».Характеризоватьзначениекультуры 

безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснятьсмыслисоотноситьпонятия«опасность»,«безопасность»,«риск»(угроза), 

«опаснаяситуация»,«экстремальнаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация». 

Иметьпредставленияобуровняхвзаимодействиячеловекаиокружающейсреды.Приводить 

примеры. 

Иметьпредставлениеобуровняхрешениязадачиобеспечениябезопасности,приводить примеры. 

Раскрыватьсмыслпонятия«безопасноеповедение».Иметьпредставлениеопонятии 

«виктимноеповедение». Приводить примеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный подход». Приводить примеры 

реализации риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформироватьпредставлениеобезопасномповедениикаконеотъемлемойчастижизни 

современного человека и общества. 

 

Модуль№2«Безопасностьв быту». 

Классифицироватьихарактеризовать источникиопасности в быту. 

Знатьобщиеправилабезопасногоповедения,владетьимивбытовыхситуациях. 

Иметьпредставление о защите прав потребителя, в том числе присовершениипокупокв 

Интернете. 

Безопаснодействоватьвразличныхбытовыхситуациях.Знатьпорядокдействийпри 

возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощипри ушибах,переломах, кровотечениях. 

Знатьправилавызоваэкстренныхслужб,порядоквзаимодействиясэкстреннымислужбами. Знать 

правила обращения с электрическими и газовыми приборами. 

Иметьпредставленияовозможныхпоследствияхэлектротравмы.Знатьпорядокпроведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Иметьпредставленияосовременныхсистемахизвещенияипожаротушениявжилых 
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помещениях. 

Соблюдать правилапожарной безопасности вбыту.Знать порядок действий при угрозеили 

возникновении пожара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощи прихимическихитермическихожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия пожарных в городах и сельской 

местности,правилах действий пожарных расчётов. 

Характеризоватьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведенияв местахобщегопользования(подъезд;лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и других). 

Распознаватьситуациикриминальногохарактера.Знатьмерыпрофилактикиипорядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знатьправилаповеденияприкоммунальнойаварии,порядоквызовааварийныхслужби 

взаимодействия с ними. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». 

Характеризоватьопасностинаразличныхвидах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителявелосипедаииныхсредствпередвижения.Уметьучитыватьразныеусловия(движениепо 

обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием средств индивидуальной 

мобильности). 

Приводитьпримерывзаимосвязи безопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознаниях инавыках,необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разногохарактера (при 

отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими;при опасности возгорания; с 

большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в том 

числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, действий 

криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения террористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». 

Характеризоватьисточникиопасностивобщественныхместах. 

Характеризоватьисточникиопасности,связанныесдействиямичеловека(возникновение толпы, 

давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся человек). 

Соблюдатьправилабезопасногоповедениявобщественныхместах. Знать 

порядок действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдатьправилаповеденияприпроявленииагрессии. Знать 

порядок действий при криминальной опасности. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялсячеловек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных общественных 

местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знатьпорядокдействийприугрозеобрушениязданийилиотдельныхконструкций. Знать 

порядок действий при угрозе совершения террористического акта. 
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Модуль№5«Безопасностьвприроднойсреде». 

Характеризоватьосновныеисточникиопасностивприроднойсреде. 

Знатьисоблюдатьправилабезопасногоповедениянаприроде(влесу;вгорах;наводоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприроднойсреде. Знать 

способы подачи сигнала о помощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; правилах 

поведения при встрече с дикими животными). 

Знатьприёмыоказанияпервойпомощиприперегреве,переохлаждении,отморожении. Знать 

общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. Знать о 

причинах возникновения природных пожаров. 

Характеризоватьрольчеловекаввозникновенииипредупрежденииприродныхпожаров. 

Приводитьпримеры. 

Иметь представление о мероприятиях по борьбе с природными пожарами, возможных 

последствиях и способах их смягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. Приводить 

примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгеологического характера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Приводить 

примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгидрологическогохарактера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического характера. Приводить 

примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхметеорологическогохарактера. 

Объяснять смысл понятия «экология». Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 

Разумнопользоватьсяприроднымибогатствами. 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинских знаний». 

Объяснятьсмыслпонятий«здоровье»,«охраназдоровья»,«здоровыйобразжизни», 

«лечение»,«профилактика». 

Знатьфакторы,влияющиеназдоровьечеловекаисоставляющиездоровогообраза жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины. 

Иметь представление онациональном календаре профилактических прививок. Перечислять 

заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. Приводить примеры этих 

заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний, которые: побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от которых вакцины 

пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Приводить 

примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных заболеваниях. 

Характеризоватьфакторырискадлявозникновениясердечно-сосудистых,онкологических, 

эндокринныхзаболеваний,заболеванийдыхательнойсистемы. 
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Раскрывать роль образа жизни в профилактике неинфекционных заболеваний. 

Раскрыватьрольдиспансеризациидляпрофилактикинеинфекционныхзаболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и другие). 

Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знатькритериипсихическогоздоровьяипсихологическогоблагополучияифакторы,влияющиена них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств, роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголем и употребления наркотических средств на психическое здоровье и 

психологическое благополучие человека. 

Сформироватьнегативноеотношениекупотреблениюалкоголяинаркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического здоровья. 

Знатькритерии,когданеобходимапомощь специалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская помощь». 

Знатьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,мероприятияпервойпомощи, 

алгоритмпервой помощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; «сложные» кровотечения; 

первая помощь с использованием подручных средств; первая помощь при нескольких травмах 

одновременно). 

 

Модуль№7«Безопасностьв социуме». 

Объяснять смысл понятий «общение», «социальная группа», «большая группа», «малая 

группа». 

Знатьпринципыипоказатели эффективногомежличностногообщенияиобщенияв группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и в 

различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной команде). 

Приводитьпримерымежличностного,групповогоимежгрупповогоконфликтов.Приводить 

примеры способов избегания и разрешения конфликтных ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингу и проявлению насилия. 

Сформироватьнегативноеотношениекопаснымпроявлениямконфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные манипулятивные 

приёмы. Иметь представление о современных формах манипуляций, в том числе с применением 

цифровых технологий или с использованием деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических криминалистических 

схемах. 

Знатьивладетьосновамипротиводействияманипуляциям,организациипространствадля 

«здорового»общениявнутри различных группи коллективов. 

Уметьотличатьконструктивныеспособыпсихологическоговоздействияотдеструктивных 

форм. 

Иметьпредставлениеомеханизмахпсихологическоговлияниявбольшихгруппах. 

Характеризоватьспособывоздействияначеловекавбольшойгруппе(заражение;внушение;подражан

ие). 

 

Модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве». 

Характеризоватьсмыслпонятий«цифроваясреда»,«цифровойслед». 

Раскрыватьсущностьиприводитьпримерыположительногоиотрицательноговлияния 
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цифровойсредынажизньчеловека. 

Знатьпризнаки,осознаватьопасностьцифровойзависимости. 

Характеризовать основные риски цифровой среды. 

Иметьпредставлениеобосновныхправахчеловекавцифровойсреде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в цифровой среде. 

Знатьосновныевидывредоносногопрограммногообеспечения,принципыработы. 

Характеризоватьпризнакимошенничествавцифровойсреде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

Характеризоватьосновныеповеденческиерискивцифровойсреде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры. 

Характеризоватьпризнакидеструктивныхсообществидеструктивногоконтентавцифровой 

среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные сообщества. Знать правила профилактики и 

противодействия вовлечению в деструктивные сообщества. 

Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникациивцифровойсреде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснятьсмыслпонятия«фейк».Иметьпредставлениеоцеляхсозданияираспространения 

фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знатьправилаиосновныеинструментыраспознаванияфейковых текстовиизображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму» 

Объяснять смысл понятий «терроризм» и «экстремизм», их взаимосвязь. Приводить 

примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризоватьвлияниеэкстремизмаитерроризманажизньгосударстваиобщества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма и терроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать приугрозе(обнаружении бесхозных вещей,подозрительныхпредметов) 

или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке захвата заложников; 

попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного средства; подрыве взрывного 

устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействия экстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

 

Модуль№10«Взаимодействиеличности,обществаигосударствавобеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

ХарактеризоватьрольВооружённыхСилРоссийскойФедерациивоборонестраны,борьбес 

международным терроризмом. Приводить примеры. 

ИметьпредставлениеосовременномобликеВооружённыхСилРоссийскойФедерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». 

Иметьначальныезнаниявобластиобороны,основвоенной службы. 

Характеризоватьрольгражданскойоборонывобеспечениинациональнойбезопасности. 
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ЗнатьправаиобязанностигражданРоссийскойФедерациивобластигражданской обороны. 

Иметьпредставленияоклассификациичрезвычайных ситуаций. 

ХарактеризоватьпринципыорганизацииЕдинойсистемыпредупрежденияиликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводитьпримеры. 

Знать права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Иметьпредставлениеоправовойосновеобеспечениянациональнойбезопасности. Знать 

принципы обеспечения национальной безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснять роль личности, общества, государства в реализации национальных приоритетов, 

приводить примеры. 

 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммы ОБЖ 

Личностные результаты достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессамсамопознания,самовоспитанияисаморазвития,развитиявнутреннейпозицииличности, 

патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего, в уважении к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, гордости за российские достижения, в готовности к осмысленному применению 

принципов и правил безопасного поведения в повседневной жизни, соблюдению правил 

экологического поведения, защите Отечества, бережном отношении к окружающим людям, 

культурному наследию и уважительном отношении к традициям многонационального народа 

Российской Федерации и к жизни в целом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей жизни; 

уважение закона и правопорядка, осознание своих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций и в 

других областях, связанных с безопасностью жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как основы 

для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

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

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности личности, 

общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою Родину и 

Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил Российской 

Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноевоспитание: 
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осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированностьценностибезопасногоповедения,осознанногоиответственного 

отношения к личной безопасности, безопасности других людей, общества и государства; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,готовностьреализовать 

риск-ориентированное поведение, самостоятельно и ответственно действовать в различных 

условиях жизнедеятельности по снижению риска возникновения опасных ситуаций, перерастания 

их в чрезвычайные ситуации, смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, семье, культуре и 

традициям народов России, принятие идей волонтёрства и добровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетическое отношение к миру в сочетании с культурой безопасности жизнедеятельности; 

пониманиевзаимозависимостиуспешностииполноценногоразвитияибезопасного 

поведениявповседневнойжизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, естественно- 

научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной концепции культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

пониманиенаучно-практическихосновучебногопредметаОБЖ,осознаниеегозначениядля 

безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного поведения 

(способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в опасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическое воспитание: 

осознаниеценностижизни,сформированностьответственногоотношенияксвоему здоровью и 

здоровью окружающих; 

знание приёмов оказания первой помощи и готовность применять их в случае 

необходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознание последствий и активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовность к труду, осознание значимости трудовой деятельности для развития 

личности,общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовностькосознанномуиответственномусоблюдениютребованийбезопасностив процессе 

трудовой деятельности; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, включая военно- 

профессиональную деятельность; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде;умениепрогнозировать 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий и предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования уобучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 
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познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, разрабатывать 

алгоритмы их возможного решения в различных ситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять их 

закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в парадигме 

безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для реализации риск- 

ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства,анализироватьихразличныесостояниядлярешенияпознавательныхзадач,переносить 

приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

У обучающегося будут сформированы следующиебазовыеисследовательскиедействия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнаучнойтерминологией,ключевымипонятиямииметодамивобластибезопасности 

жизнедеятельности; 

осуществлять различнве виды деятельности по приобретению нового знания, его 

преобразованиюиприменениюдлярешенияразличныхучебныхзадач,втомчислеприразработке и 

защите проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрыватьпроблемныевопросы,отражающиенесоответствиемеждуреальным(заданным) и 

наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной жизни; 

критическиоцениватьполученныевходерешенияучебныхзадачрезультаты,обосновывать 

предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации в 

реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности; переносить приобретённые знания и навыки в повседневную 

жизнь. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализа различных видов 

информацииизисточниковразныхтиповприобеспеченииусловийинформационнойбезопасности 

личности; 

создавать информационные блоки в различных форматах с учётом характера решаемой 

учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную форму их представления; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовымиморально- 

этическим нормам; 

владеть навыками по предотвращению рисков, профилактике угроз и защите от опасностей 

цифровой среды; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в учебном 

процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасности и гигиены. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлятьвходеобразовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию,переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 
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распознаватьвербальныеиневербальныесредстваобщения;пониматьзначениесоциальных 

знаков; определять признаки деструктивного общения; 

владеть приёмами безопасного межличностного и группового общения; безопасно 

действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать свою точку зрения с использованием языковых 

средств. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясамоорганизациикакчастирегулятивных 

универсальных учебных действий: 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностиижизненных 

ситуациях; 

самостоятельновыявлятьпроблемныевопросы,выбиратьоптимальныйспособисоставлять 

план их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать ответственность за 

своё решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных областей; 

повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля, принятия себя и других как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

оцениватьобразовательныеситуации;предвидетьтрудности,которыемогутвозникнутьпри 

ихразрешении;вноситькоррективывсвоюдеятельность;контролироватьсоответствиерезультатов 

целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

Уобучающегосябудутсформированыумениясовместной деятельности: 

пониматьииспользовать преимуществакоманднойи индивидуальнойработывконкретной 

учебной ситуации; 

ставитьцелииорганизовыватьсовместнуюдеятельностьсучётомобщихинтересов,мнений и 

возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять роли, принимать 

правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат совместной работы, 

договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по совместно 

разработанным критериям; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять творчество и 

разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего общего 

образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся активной 

жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного и группового безопасного 

поведения в интересах благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства. 

Приобретаемый опыт проявляется в понимании существующих проблем безопасности и 

способности построения модели индивидуального и группового безопасного поведения в 

повседневной жизни. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияОБЖ,должны обеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасного поведения для личности, 

общества, государства; знание правил безопасного поведения и способов их применения в 

собственном поведении; 
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2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в различных 

ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в социуме, в цифровой 

среде); владение основными способами предупреждения опасных и экстремальных ситуаций; 

знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного движения 

всеми участниками движения, правил безопасности на транспорте; знание правил безопасного 

поведениянатранспорте,умениеприменятьихнапрактике;знаниеопорядкедействийвопасных, 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять их на 

практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного характера; 

сформированностьпредставленийобэкологическойбезопасности,ценностибережногоотношения к 

природе, разумного природопользования; 

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 необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях 

биолого-социального характера; 

6) знанияосновбезопасного,конструктивногообщения; умениеразличатьопасныеявления в 

социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение предупреждать 

опасные явления и противодействовать им; сформированность нетерпимости к проявлениям 

насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять их на 

практике;умениераспознаватьопасностивцифровойсреде(втомчислекриминальногохарактера, 

опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности; 

9) сформированностьпредставленийобопасностиинегативномвлияниинажизньличности, 

общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в противодействии 

терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность и противодействовать им; знание порядка действий при объявлении разного уровня 

террористической опасности; знание порядка действий при угрозе совершения террористического 

акта, при совершении террористического акта, при проведении контртеррористической операции; 

10) сформированностьпредставлений о роли России в современном мире, угрозах военного 

характера, роли вооружённых сил в обеспечении мира; знание основ обороны государства и 

воинской службы, прав и обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание 

действия при сигналах гражданской обороны; 

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 чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знаниеосновгосударственнойсистемы,российскогозаконодательства,направленныхна 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; сформированность представлений о роли 

государства, общества и личности в обеспечении безопасности. 

ДостижениерезультатовосвоенияпрограммыОБЖобеспечиваетсяпосредствомвключения в 

указанную программу предметных результатов освоения модулей ОБЖ. 

*Образовательная организация вправе самостоятельно определять последовательность 

для освоения обучающимися модулей ОБЖ 



716  

Тематическоепланированиеучебногопредмета«Основыбезопасности 

жизнедеятельности» 

* Тематическое планирование выстроено по содержанию ФОП СОО и внесены под 

соответствующими пунктами в федеральной образовательной программе среднегообщего 

образования. 

Распределение часов в тематическом планировании по каждой теме будет прописано на 

начало учебного года учителем-предметником в «рабочей программе учителя» на основании 

распределённых часов по учебному плану на текущий учебный год. 

Структура тематического планирования рабочих программ на уровне среднего общего 

образования составлена с учётом рабочей программы воспитания в соответствие требованиям 

обновлённого ФГОС СОО (пункт 18.2.2, подпункт 3) и включает в себя следующие структурные 

компоненты: 

 

Вариант№1 
 

№ 

п/п 
Наименованиетемы 

(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов, 
отводимыхнаосвоение 

каждой темы 
 Модуль1  

1. 128.3.1.1. Модуль № 1. «Основы комплексной 

безопасности». 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе. 

Корпоративный, индивидуальный, групповой уровень 

культуры безопасности. Общественно-государственный 

уровень культуры безопасности жизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности населения в стране. 

Общие правила безопасности жизнедеятельности. 

Опасностивовлечениямолодёживпротивозаконнуюи 

антиобщественную деятельность. Ответственность за 

нарушенияобщественногопорядка.Мерыпротиводействия 

вовлечению в несанкционированные публичные 

мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений 

молодёжи.Зацепинг.Административнаяответственностьза 

занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности. Ответственность за диггерство. Паркур. Селфи. 

Основные меры безопасности для паркура и селфи. 

Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, 

носящем антиобщественный характер. 

Как не стать жертвой информационной войны.Безопасность

 на транспорте. Порядок действий при 

дорожно-транспортныхпроисшествияхразногохарактера 

(приотсутствиипострадавших;соднимилинесколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила 

дорожного движения для пешеходов, пассажиров, 

водителей. 

Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте, в такси, маршрутном такси. Правила 

безопасногоповедениявслучаевозникновенияпожарана 

транспорте. 
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 Безопасное поведение на различных видах транспорта. 

Электросамокат.  Питбайк. Моноколесо. Сегвей. 

Гироскутер.Основныемерыбезопасностиприезденасредства

х индивидуальной  мобильности. 

Административная   и уголовная ответственность за 

нарушение правил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. 

Дорожная разметка и её виды (горизонтальная и 

вертикальная). Правила дорожного движения, 

установленные для водителей велосипедов, мотоциклов и 

мопедов.ОтветственностьзанарушениеПравилдорожного 

движения и мер оказания первой помощи. 

Правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Как 

действовать при аварийных ситуациях на воздушном, 

железнодорожном и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых 

помещениях. Правила поведения и действия при пожаре. 

Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения 

электрическим током. Права, обязанности и 

ответственностьгражданвобластипожарнойбезопасности. 

Средства бытовой химии. Правила обращения с ними и 

хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Информационная и финансовая безопасность. 

Информационная безопасность Российской Федерации. 

Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила 

информационнойбезопасностивсоциальныхсетях. Адреса 

электронной почты. Никнейм. Гражданская, 

административная и уголовная ответственность в 

информационной сфере. 

Основные правила финансовой безопасности в 

информационной сфере. Финансовая безопасность в сфере 

наличных денег, банковских карт. Уголовная 

ответственность за мошенничество. Защита прав 

потребителя, в том числе при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий 

при риске возникновения или возникновении толпы, давки. 

Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, 

при угрозе возникновения пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. 

Порядок действий в случаях, когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы 

разрешения конфликтных ситуаций. Опасные проявления 

конфликтов.Способыпротиводействиябуллингуи 

проявлениюнасилия. 

 

 Модуль2  

2. 128.3.1.2.Модуль№2.«Основыобороныгосударства». 
Правовыеосновыподготовкигражданквоеннойслужбе. 
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 Стратегические национальные приоритеты. Цели обороны. 
Предназначение Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Войска, воинские формирования, службы, которые 

привлекаются к обороне страны. 
Составляющие воинской обязанности в мирное и военное 

время. Организация воинского учёта. Подготовка граждан к 

военной службе. Заключение комиссии по результатам 

медицинского освидетельствования о годности гражданина к 
военной службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной 

службы в образовательных организациях в рамках освоения 
образовательной программы среднего общего образования. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям 

солдат, матросов, сержантов и старшин в различных 
объединениях и организациях. Составные части 

добровольнойподготовкигражданквоеннойслужбе.Военно- 

прикладные виды спорта. Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации – гарант 
обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941–1945). Вооружённые 
Силы Советского Союза в 1946–1991 гг. Вооружённые Силы 

Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Дни воинской славы (победные дни) России. Памятные даты 

России. 
Стратегические национальные приоритеты Российской 

Федерации. Угроза национальной безопасности. Повышение 

угрозы использования военной силы. 
Национальные интересы Российской Федерации и 

стратегические национальные приоритеты. Обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 
Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. 

Военная доктрина Российской Федерации. Основные задачи 

Российской Федерации по сдерживанию и предотвращению 

военных конфликтов. Гибридная война и способы 
противодействия ей. 

СтруктураВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Видыи 

родавойскВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Воинские
должностиизваниявВооружённыхСилахРоссийскойФедераци

и.Воинскиезваниявоеннослужащих. Военная форма одежды 

и знаки различия военнослужащих. Современное состояние
 Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  Совершенствование системы  военного 

образования. Всероссийское детско-юношеское  военно- 

патриотическое  общественное  движение «ЮНАРМИЯ». 
Модернизациявооружения,военнойиспециальнойтехникив 

ВооружённыхСилахРоссийскойФедерации.Требованияк 
кандидатамнапрохождениевоеннойслужбывнаучнойроте. 

 

 Модуль3  

3. 128.3.1.3. Модуль № 3. «Военно-профессиональная 

деятельность». 

Выбор воинской профессии. Индивидуальные качества, 

которыми должны обладать претенденты на командные 

должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для 

ВооружённыхСил РоссийскойФедерации, МВД России,ФСБ 
России,МЧСРоссии. 
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 ВоинскиесимволыитрадицииВооружённыхСилРоссийской 

Федерации. Ордена Российской Федерации – знаки отличия, 

почётные государственные награды за особые заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской 

Федерации. Воинский долг. Дружба и войсковое 

товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской 

части и приведения к Военной присяге (принесения 

обязательства). 

РитуалподъёмаиспускаГосударственногофлагаРоссийской 

Федерации. Вручение воинской части государственной 

награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность 

граждан Российской Федерации в мирное время, в период 

мобилизации, военного положения и в военное время. 

Граждане,подлежащие(неподлежащие)призывунавоенную 

службу, освобождение от призыва на военную службу. 

Отсрочка от призыва граждан на военную службу. Сроки 

призыва граждан на военную службу. Поступление на 

военнуюслужбупоконтракту.Альтернативнаягражданская 
служба. 

 

 Модуль4  

4. 128.3.1.4. Модуль № 4. «Защита населения Российской 

Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций». 

Основы законодательства Российской Федерации по 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. Стратегия национальной безопасностиРоссийской 

Федерации (2021). Основные направления деятельности 

государствапозащитенаселенияотопасныхичрезвычайных 

ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области 

организации защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций (на защитужизни, здоровья и личного имущества в 

случае возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Структура и 

основныезадачиРСЧС.Функциональныеитерриториальные 

подсистемыРСЧС.Структура,основныезадачи,деятельность 

МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и 

оповещениянаселениявместахмассовогопребываниялюдей 

(ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном 

этапе.Подготовканаселениявобластигражданскойобороны. 

Подготовка  обучаемых   гражданской  обороне в 

общеобразовательных организациях. Оповещение населения 

очрезвычайныхситуациях.Составныечастисистемы 

оповещениянаселения.Действияпосигналамгражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химического 

и радиационного загрязнения. Оказание первой помощи при 

поражении  аварийно-химически  опасными  веществами. 

Правилаповеденияприугрозечрезвычайныхситуаций, 

возникающихприведениивоенныхдействий.Эвакуация 

гражданского  населения и   её виды. Упреждающая и 

заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной  защиты населения.Средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и средства 
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 индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских 

средств индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне 

поражения. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательныеработыидругиенеотложныеработы в 

зоне поражения. Задачи аварийно-спасательных и 

неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 

спасательныхработ.Соблюдениемербезопасностипри 
работах. 

 

 Модуль5  

5. 128.3.1.5. Модуль № 5. «Безопасность в природной среде и 

экологическая безопасность». 

Источники опасности в природной среде. Основные правила 

безопасного поведения в лесу, в горах, на водоёмах. 

Ориентирование на местности. Современные средства 

навигации (компас, GPS). Безопасность в автономных 

условиях. 

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. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления 

продуктов питания. 

Средства защиты и предупреждения от экологических 

опасностей. Бытовые приборы контроля воздуха. TDS-метры 

(солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологических знаков. Знаки, 

свидетельствующие об экологической чистоте товаров, а 

также о безопасности их для окружающей среды. Знаки, 

информирующиеобэкологическичистыхспособах 
утилизациисамоготовараиегоупаковки. 

 

 Модуль6  

 128.3.1.6. Модуль № 6. «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и 

внутренние экстремистские угрозы. 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские 

объединения. Терроризм – крайняя форма экстремизма. 

Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности 

и леворадикальные сообщества. Правила безопасности, 

которые следует соблюдать, чтобы не попасть в сферу 

влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и 

террористической деятельности. Статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на 

государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК) и его предназначение. 

Основные задачи НАК. Федеральный оперативный штаб. 
Уровнитеррористическойопасности.Принятиерешенияоб 
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 установлении уровня террористической опасности. Меры по 

обеспечениюбезопасностиличности,обществаигосударства, 

которые принимаются в соответствии с установленным 

уровнем террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. 

Обязанностируководителяконтртеррористическойоперации. 

Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизмитерроризмнасовременномэтапе.Внутренниеи 

внешние экстремистские угрозы. Наиболее опасные 

проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который 

опирается на религиозные мотивы. Терроризм на 

криминальной основе. Терроризм на национальной основе. 

Технологический терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической 

опасности. Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. 

Праворадикальные группировки нацистской направленности 

илеворадикальныесообщества. Как не стать участникомили 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. 

Радикальный ислам – опасное экстремистское течение. Как 

избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на 

образовательную организацию. Действия при угрозе 

совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть 

замаскировановзрывноеустройство. Безопасное поведениев 
толпе.Безопасноеповедениепризахватевзаложники. 

 

 Модуль7  

7. 128.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения 

благополучияличности.Государственнаяправоваябазадля 

обеспечения безопасности населения и формирования у него 

культурыбезопасности,составляющейкоторойявляется 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. 

Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредныепривычки.Главноеправилоздоровогообразажизни. 

Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие 

негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние 

уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм–однаизглавныхугрозобщественномуздоровью. 

Правовые основы государственной политики в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному 

оборотувцеляхохраныздоровьяграждан,государственнойи 

общественной безопасности. 

Наказаниязадействия,связанныеснаркотическимии 
психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном 
кодексеРоссийскойФедерации.Профилактиканаркомании. 
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 Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. Третичная 

профилактика злоупотребления ПАВ. 

 

 Модуль8  

8 128.3.1.7. Модуль № 7. «Основы здорового образа жизни». 

Здоровый образ жизни как средство обеспечения 

благополучияличности.Государственнаяправоваябазадля 

обеспечения безопасности населения и формирования у него 

культурыбезопасности,составляющейкоторойявляется 

ведение здорового образа жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. 

Выполнение нормативов ГТО. Основные составляющие 

здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни – сохранение здоровья. Рациональное питание. 

Вредныепривычки.Главноеправилоздоровогообразажизни. 

Преимущества правило здорового образа жизни. Способы 

сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие 

негативное влияние на репродуктивную функцию. Влияние 

уровня репродуктивного здоровья каждого человека и 

общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм–однаизглавныхугрозобщественномуздоровью. 

Правовые основы государственной политики в сфере 

контроля за оборотом наркотических средств, психотропных 

веществ и в области противодействия их незаконному 

оборотувцеляхохраныздоровьяграждан,государственнойи 

общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами, предусмотренные в Уголовном 

кодексе Российской Федерации. Профилактика наркомании. 

Психоактивные вещества (ПАВ). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексы профилактики психоактивных веществ (ПАВ). 

Первичная профилактика злоупотребления ПАВ. Вторичная 

профилактиказлоупотребленияПАВ.Третичная 
профилактиказлоупотребленияПАВ. 

 

 Модуль9  

9. 128.3.1.9. Модуль № 9. «Элементы начальной военной 

подготовки». 

Строевая подготовка и воинское приветствие. Строи и 

управление ими. Строевая подготовка. Выполнение 

воинского приветствия на месте и в движении. 

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).Ручнаяосколочная 

граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и 

вооружение мотострелкового отделения на БМП. 

Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный 

окоп. 

Способы передвижения в бою при действиях в пешем 

порядке. 
Средстваиндивидуальнойзащитыиоказаниепервойпомощи 
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 в бою. Фильтрующий противогаз. Респиратор. 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая 

помощьвбою.Различныеспособыпереноскииоттаскивания 

раненых с поля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель. 
Перекрытая щель. Блиндаж. Укрытия для боевой техники. 
Убежища для личного состава. 

 

 

 

 

Вариант№2 
 

№п/п Наименованиетемы 
(сучётомрабочейпрограммывоспитания) 

Количествочасов,отводимыхна 

освоение каждой темы 

Модуль1 

1. 128.3.2.1. Модуль № 1 «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». 
Характеризовать значение культуры безопасности для 

жизни человека, государства, общества. 

Объяснятьсмыслисоотноситьпонятия«опасность», 

«безопасность»,«риск»(угроза),«опаснаяситуация», 
«экстремальнаяситуация»,«чрезвычайнаяситуация». 

Иметь представления об уровнях взаимодействия 

человека и окружающей среды. Приводить примеры. 

Иметь представление об уровнях решения задачи 
обеспечения безопасности, приводить примеры. 

Раскрывать смысл понятия «безопасное поведение». 

Иметьпредставлениеопонятии«виктимноеповедение». 
Приводить примеры. 

Знать и применять общие правила безопасного 

поведения. 
Объяснять смысл понятия «риск-ориентированный 

подход». Приводить примеры реализации риск- 

ориентированного подхода на уровне личности, 

общества, государства. 
Сформироватьпредставлениеобезопасномповедении 

как онеотъемлемой частижизни современногочеловека 
иобщества. 

Часы на каждую тему 

распределяются учителем- 

предметникомвзависимостиот 
нагрузки по учебному плану на 

текущий учебный год 

 Модуль2  

2. 128.3.2.2.Модуль№2«Безопасностьвбыту». 

Классифицировать и характеризовать источники 
опасности в быту. 

Знать общие правила безопасного поведения, владеть 

ими в бытовых ситуациях. 
Иметьпредставлениеозащитеправпотребителя,втом 

числе при совершении покупок в Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых 

ситуациях. Знать порядок действий при возникновении 
опасных ситуаций в быту. 

Знать порядок оказания первой помощи при ушибах, 

переломах, кровотечениях. 
Знать правила вызова экстренных служб, порядок 

взаимодействия с экстренными службами. 

Знать правила обращения с электрическими и 
газовыми приборами. 
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 Иметь представления о возможных последствиях 
электротравмы. Знать порядок проведения сердечно- 

легочной реанимации. 

Иметь представления о современных системах 
извещения и пожаротушения в жилых помещениях. 

Соблюдать правила пожарной безопасности в быту. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении 

пожара. 
Знать порядок оказания первой помощи при 

химических и термических ожогах. 

Иметь представление о нормативах прибытия 
пожарных в городах и сельской местности, правилах 

действий пожарных расчётов. 

Характеризовать права, обязанности и 
ответственность граждан в области пожарной 

безопасности. 

Соблюдать правила безопасного поведения в местах 

общего пользования (подъезд; лифт; мусоропровод; 
придомовая территория; детская площадка; площадка 

для выгула собак и других). 

Распознавать ситуации криминального характера. 
Знать меры профилактики и порядок действий в 

ситуациях криминального характера. 

Знатьправилаповеденияприкоммунальнойаварии, 
порядок вызова аварийных служб и взаимодействия с 

ними. 

 

 Модуль3  

3. 128.3.2.3.Модуль№3«Безопасностьна транспорте». 
Характеризовать опасности на различных видах 

транспорта. 

Соблюдать   правила дорожного  движения, 
установленныедляпешехода,пассажира,водителявелосип

еда  ииныхсредств  передвижения.Уметь 

учитыватьразныеусловия(движениепообочине;движение
 в тёмное время  суток; движение с 

использованием средств индивидуальной мобильности). 

Приводить примеры взаимосвязи безопасности 

водителя и пассажира. 
Иметь представления о знаниях и навыках, 

необходимых водителю автомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии 
пострадавших; с одним или несколькими 

пострадавшими; при опасности возгорания; с большим 

количеством участников). 
Безопасновестисебявметро.Знатьпорядок действий 

при возникновении опасности (в том числе при угрозе 

возникновения пожара, совершения террористического 
акта, действий криминального характера). 

Безопасновестисебянажелезнодорожномтранспорте. 

Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасности(в 

томчислеприугрозевозникновенияпожара,совершения 
террористического акта, действий криминального 

характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать 
порядок действий при возникновении опасности (в том 

числеприугрозевозникновенияпожара,совершения 
террористическогоакта,действийкриминального 
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 характера). 
Безопасно вести себя на авиационном транспорте. 

Знатьпорядокдействийпривозникновенииопасности(в 
томчислеприугрозевозникновенияпожара,совершения 

террористического акта, действий криминального 

характера). 

 

 Модуль4  

4. 128.3.2.4. Модуль № 4 «Безопасность в общественных 

местах». 

Характеризовать источники опасности в 
общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с 

действиями человека (возникновение толпы, давки; 
проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, 

когда потерялся человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в 

общественных местах. 

Знатьпорядокдействийприпопаданиивтолпу,давку. 
Соблюдать правила поведения при проявлении 

агрессии. 

Знатьпорядокдействийприкриминальнойопасности. 
Знать порядок действий в случаях, когда потерялся 

человек. 

Знатьпорядокдействийприугрозеиливозникновении 

пожара в различных общественных местах (лечебных, 
образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядок действийприугрозе обрушениязданий 

или отдельных конструкций. 

Знать порядок действий при угрозе совершения 

террористического акта. 

 

 Модуль5  

5. 128.3.2.5. Модуль № 5 «Безопасность в природной 

среде». 

Характеризовать основные источники опасности в 

природной среде. 
Знать и соблюдать правила безопасного поведения на 

природе (в лесу; в горах; на водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на 
местности, традиционных и современных средствах 

навигации. 

Знать порядок действий в случаях, когда человек 

потерялся в природной среде. 
Знатьспособыподачисигналаопомощи. 

Иметь представление о возможностях выживания в 

автономных условиях (способах сооружения убежища; 
получении воды и пищи; защиты от перегрева и 

переохлаждения; правилах поведения при встрече с 

дикими животными). 
Знатьприёмыоказанияпервойпомощиприперегреве, 

переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера. 
Знать о причинах возникновенияприродных пожаров. 

Характеризоватьрольчеловекаввозникновениии 

предупреждении природных пожаров. Приводить 

примеры. 

Иметьпредставлениеомероприятияхпоборьбес 
природнымипожарами,возможныхпоследствияхи 
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 способахих смягчения. 
Иметь представление о возможностях 

прогнозирования, предупреждения, смягчения 
последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

геологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 
геологического характера. 

Иметь представление о возможностях 

прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 
гидрологического характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

гидрологического характера. 

Иметь представление о возможностях 
прогнозирования, предупреждения, смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций 

метеорологического характера. Приводить примеры. 
Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях 

метеорологического характера. 

Объяснять смысл понятия «экология». 
Характеризовать влияние деятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. 
Разумнопользоватьсяприроднымибогатствами. 

 

 Модуль6  

6. 128.3.2.6. Модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. 

Основы медицинских знаний». 
Объяснять  смысл понятий «здоровье», «охрана 

здоровья», «здоровый  образ  жизни», «лечение», 

«профилактика». 
Знать факторы, влияющие на здоровье человека и 

составляющие здорового образа жизни. 

Иметьпредставленияобинфекционныхзаболеваниях, 
механизмах их распространения и способах передачи. 

Знать меры профилактики и защиты от инфекционных 

заболеваний. 
Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь 

представление о механизме действия вакцины. 

Иметь представление о национальном календаре 

профилактических прививок. Перечислять заболевания, 
вакцины от которых включены в национальный 

календарь. Приводить примеры этих заболеваний и их 

возможных последствий. 
Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни 

людей. Приводить примеры заболеваний, которые: 

побеждены при помощи вакцинации; не побеждены; от 
которых вакцины пока не созданы. 

Классифицировать чрезвычайные ситуации биолого- 

социального характера. Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых 
неинфекционных заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения 

сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных 
заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрывать роль образа жизни в профилактике 

неинфекционных заболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики 

неинфекционных заболеваний. 
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 Знать признаки угрожающих жизни и здоровью 
состояний, требующие вызова скорой медицинской 

помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в 

животе, эпилепсия и другие). 

Объяснятьсмыслпонятий«психическоездоровье»и 
«психологическое благополучие». Знать критерии 
психического здоровья и психологического 

благополучия и факторы, влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления 

психических расстройств, роли инклюзивной среды. 
Сформировать доброжелательное отношение к людям 

с особенностями психического развития. 

Характеризовать влияние хронического стресса, 
психотравмирующей ситуации, злоупотребления 

алкоголем и употребления наркотических средств на 

психическое здоровье и психологическое благополучие 
человека. 

Сформироватьнегативноеотношениекупотреблению 

алкоголя и наркотиков. 

Знать и применять способы сохранения психического 
здоровья. 

Знать критерии, когда необходима помощь 

специалиста. 
Характеризовать и соотносить понятия «первая 

помощь» и «скорая медицинская помощь». 

Знать состояния, при которых оказывается первая 

помощь, мероприятия первой помощи, алгоритм первой 
помощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при 

неотложных состояниях. Знать порядок действий в 
сложных случаях оказания первой помощи (травмы 

глаза;«сложные»кровотечения;перваяпомощьс 

использованием подручных средств; первая помощь при 
нескольких травмах одновременно). 

 

 Модуль7  

7. 128.3.2.7.Модуль№7«Безопасностьвсоциуме». 
Объяснять смысл понятий «общение», «социальная 

группа», «большая группа», «малая группа». 

Знать принципы и показатели эффективного 

межличностного общения и общения в группе. 
Соблюдать правила безопасного и комфортного 

существования со знакомыми людьми и в различных 

группах (в школьном классе; в коллективе кружка, 

секции; в спортивной команде). 
Приводить примеры межличностного, группового и 

межгруппового конфликтов. Приводить примеры 

способов избегания и разрешения конфликтных 
ситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. 

Знать способы разрешения межличностныхконфликтов, 
способы противодействия буллингу и проявлению 

насилия. 

Сформировать негативное отношение к опасным 

проявлениям конфликтов. 
Уметьраспознаватьманипуляцию.Отличатьпросьбы, 

аргументированное воздействие от манипулятивного, 

иныхформдеструктивноговоздействия.Знать 
различныеманипулятивныеприёмы.Иметь 
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 представление о современных формах манипуляций, в 
том числе с применением цифровых технологий или с 

использованием деструктивных психологических 

технологий. 
Уметь распознавать манипулятивные компоненты в 

мошеннических криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия 

манипуляциям,организациипространствадля 
«здорового» общения внутри различных групп и 

коллективов. 

Уметь отличать конструктивные способы 
психологического воздействия от деструктивных форм. 

Иметь представление о механизмах психологического 

влияния в больших группах. Характеризовать способы 
воздействияначеловекавбольшойгруппе(заражение; 
внушение;подражание). 

 

 Модуль8  

8. 128.3.2.8. Модуль № 8 «Безопасность в 

информационном пространстве». 

Характеризоватьсмыслпонятий«цифроваясреда», 

«цифровойслед». 
Раскрывать сущность и приводить примеры 

положительного и отрицательного влияния цифровой 

среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой 
зависимости. 

Характеризоватьосновныерискицифровойсреды. 
Иметь представление об основных правах человека в 

цифровой среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения в 

цифровой среде. 
Знать основные виды вредоносного программного 

обеспечения, принципы работы. Характеризовать 

признаки мошенничества в цифровой среде. 
Знатьиприменятьправилабезопасногоиспользования 

электронных устройств и программного обеспечения, 

правила защиты от мошенников. 

Характеризовать основные поведенческие риски в 
цифровой среде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила 

противостояния травле в цифровой среде и 
профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ 

и деструктивного контента в цифровой среде. Знать 
признакивовлечениявдеструктивныесообщества.Знать 

правила профилактикиипротиводействия вовлечению в 

деструктивные сообщества. 

Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникации в 
цифровой среде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность 

информации». Знать критерии проверки достоверности 
информации. 

Объяснятьсмыслпонятия«информационныйпузырь». 

Знать основные признаки манипуляции сознанием и 
пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь 
представление о целях создания и распространения 

фейков в цифровой среде, их основных видах. 
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 Знатьправилаиосновныеинструментыраспознавания 
фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового 

регулирования, основных правонарушениях в сети 
Интернет.Знатьметодызащитыправвцифровом 
пространстве. 

 

 Модуль9  

9. 128.3.2.9. Модуль № 9 «Основы противодействия 

экстремизму и терроризму» 

Объяснятьсмыслпонятий«терроризм»и 
«экстремизм», их взаимосвязь. Приводить примеры 
экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризоватьвлияниеэкстремизмаитерроризмана 

жизнь государства и общества. 

Сформировать нетерпимое отношение к проявлениям 
экстремизма и терроризма. 

Распознаватьпризнакивовлечениявэкстремистскуюи 

террористическую деятельность, знать способы 
противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных 

уровней террористической направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении 
бесхозных вещей, подозрительных предметов) или 

совершении террористического акта (нападении 

террористовипопыткезахватазаложников;попаданиив 
заложники; огневом налёте; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении 

контртеррористической операции. 
Объяснять цели, задачи, принципы противодействия 

экстремизму. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействия 

терроризму. Знать структуру общегосударственной 
системы противодействия терроризму. 

 

 Модуль 10  

10 128.3.2.10. Модуль № 10 «Взаимодействие личности, 
общества и государства в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально- 

экономического развития Российской Федерации. 
Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской 

Федерации в обороне страны, борьбе с международным 

терроризмом. Приводить примеры. 
Иметь представление о современном облике 

Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Объяснятьсмыслпонятий«воинскаяобязанность»и 

«военнаяслужба». 
Иметь начальные знания в области обороны, основ 

военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в 

обеспечении национальной безопасности. Знать права и 
обязанности граждан Российской Федерации в области 

гражданской обороны. 

Иметь представления о классификации чрезвычайных 

ситуаций. 
Характеризовать принципы организации Единой 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 
ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводить 
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 примеры. 
Знать права и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 
Иметь представление о правовой основе обеспечения 

национальной безопасности. 

Знать принципы обеспечения национальной 
безопасности. 

Характеризовать роль реализации национальных 

приоритетов в обеспечении безопасности. 

Объяснятьрольличности,общества,государствав 

реализации национальных приоритетов, приводить 
примеры. 

 

 

Рабочие программы учебных курсов, учебных модулей (в том числе внеурочной 

деятельности) из части, формируемой участниками образовательных отношений в приложении к 

ООП СОО (при публикации на сайт школы обязательно дайте активную ссылку на эти 

рабочиепрограммы) 
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Рабочаяпрограммавоспитания 

 

 Целевойраздел 

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ «Наурская СОШ №1» определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

КонституцииРоссийскойФедерациииКонституцииЧеченскойРеспублики.Этиценностиинормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный компонент 

содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющейроссийскиетрадиционныедуховныеценности,обладающейактуальнымизнаниямии 

умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины. 

Цельи задачивоспитанияобучающихся 

Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации на основе традиционных российских ценностей 

(жизни, достоинства, прав и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения 

Отечеству и ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 

созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, исторической памяти и 

преемственности поколений, единства народов России), а также принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 

Задачивоспитанияобучающихсявобразовательнойорганизации: 

усвоение обучающимися 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); 

приобретениесоответствующегоэтимнормам,ценностям,традициямсоциокультурногоопыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностныхрезультатов освоения общеобразовательныхпрограмм в соответствии с 

ФГОС СОО. 

Личностныерезультатыосвоенияобучающимисяобразовательныхпрограммвключают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированностьценностейсамостоятельностии инициативы; 

готовностьобучающихсяксаморазвитию,самостоятельностииличностномусамоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированностьвнутреннейпозицииличностикакособогоценностногоотношенияксебе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной 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, инклюзивное, 

возрастосообразности. 

 

Направления воспитания 

 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основнымнаправлениямвоспитаниявсоответствиисФГОССООиотражаетготовность 
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обучающихсяруководствоватьсяценностямииприобретатьпервоначальныйопытдеятельностина их 

основе, в том числе в части: 

Гражданского воспитания, способствующего формированию 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. 

Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственного воспитания 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. 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российскихтрадиционныхдуховныхценностей,приобщениеклучшимобразцамотечественногои 

мирового искусства. 

Физического воспитания, ориентированного наформированиекультурыздорового образажизни и 

эмоционального благополучия - развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях. 

Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностноесамовыражениевпродуктивном,нравственнодостойномтрудевроссийскомобществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

Экологического воспитания, способствующего формированию 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, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитания 

 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП СОО установлены ФГОС 

СОО. 

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 СОО. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

Целевыеориентирырезультатоввоспитаниянауровнесреднегообщегообразования: 

Гражданское воспитание: 

осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном,многонациональномимногоконфессиональномроссийскомобществе,вмировом 

сообществе; 

сознающий своё 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; 
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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 дискриминациипо социальным, 

национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции, антигосударственной деятельности; 

обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности(в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и другие 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическоевоспитание: 

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; 

проявляющийдеятельноеценностноеотношениекисторическомуикультурномунаследиюсвоего 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-нравственноевоспитание: 

проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, конфессионального 

самоопределения; 

действующий и оценивающий своё 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 достоинствуи религиозным чувствам с учётом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан; 

понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, способный вести диалогс людьми разных национальностей, отношения 

крелигииирелигиознойпринадлежности,находитьобщиецелиисотрудничатьдляихдостижения; 

ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейныхценностей,пониманиябракакаксоюзамужчиныиженщиныдлясозданиясемьи,рожденияи 

воспитания в семье детей, неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности; 

обладающийсформированнымипредставлениямиоценностиизначении вотечественнойи 

мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий устойчивый интерес к 

чтению как средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическоевоспитание: 

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; 

проявляющийпониманиехудожественнойкультурыкаксредствакоммуникацииисамовыражения в 

современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве; 
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ориентированныйнаосознанноетворческоесамовыражение,реализациютворческихспособностей 

вразныхвидахискусствасучётомроссийскихтрадиционныхдуховныхинравственныхценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

понимающийивыражающийвпрактическойдеятельностиценностьжизни,здоровьяи 

безопасности,значениеличныхусилийвсохранениииукреплениисвоегоздоровьяиздоровья других 

людей; 

соблюдающийправилаличнойиобщественнойбезопасности,втомчислебезопасногоповеденияв 

информационной среде; 

выражающийнапрактикеустановкуназдоровыйобразжизни(здоровоепитание,соблюдение 

гигиены,режимзанятийиотдыха,регулярнуюфизическуюактивность),стремлениекфизическому 

совершенствованию, соблюдающийи пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни; 

проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя,наркотиков,любыхформзависимостей),деструктивногоповедениявобществеи цифровой 

среде, понимание их вредадля физического и психического здоровья; демонстрирующий

 навыки рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, 

психологического),состояниядругихлюдейсточкизрениябезопасности,сознательного управления 

своим эмоциональным состоянием; 

развивающийспособностиадаптироватьсякстрессовымситуациям вобщении,вразных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовоевоспитание: 

уважающийтруд,результатытруда,трудовыеипрофессиональныедостижениясвоихземляков,их вклад 

в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения российского народа; 

проявляющийспособностьктворческомусозидательномусоциальнозначимомутрудувдоступных 

повозрастусоциально-трудовыхролях,втомчислепредпринимательскойдеятельностивусловиях 

самозанятости или наёмного труда; 

участвующий в социально  значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательнойорганизации,своейместности,втомчислеоплачиваемомтрудев каникулярные 

периоды, с учётом соблюдения законодательства Российской Федерации; выражающий

 осознанную готовность к получению профессионального  образования, к 

непрерывномуобразованиювтечениежизникакусловиюуспешнойпрофессиональнойи 

общественной деятельности; 

понимающий специфику  трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки  в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе; 

ориентированныйнаосознанныйвыборсферытрудовой,профессиональнойдеятельностив 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание: 

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; 

выражающийдеятельноенеприятиедействий,приносящихвред природе; 

применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве; 

имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующийв его приобретении другими людьми. 

Ценностинаучногопознания: 

деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом своих 

интересов, способностей, достижений; 
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обладающийпредставлениемосовременнойнаучнойкартинемира,достиженияхнаукиитехники, 

аргументированновыражающийпониманиезначениянаукивжизнироссийскогообщества, 

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, накопленияи систематизации фактов, 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

2. Содержательныйраздел. 

Укладобразовательнойорганизации. 

Уклад–общественныйдоговоручастниковобразовательныхотношений,опирающийсянабазовые 

национальные ценности, содержащий традиции региона и школы, задающий культуру поведения 

сообществ, описывающий предметно-пространственную среду, деятельности и социокультурный 

контекст. 

Уклад способствует формированию ценностей воспитания, которые разделяются всеми 

участниками образовательных отношений. 

МБОУ «НаурскаяСОШ №1» функционирует с 1975 года. Расположена школа в ст. Наурская. 

Вокруг школы расположены образовательные, социальные и культурные учреждения, что 

позволяет привлекать их как социальных партнеров. Район характеризуется высокой плотностью 

населения.ВМБОУ«НаурскаяСОШ№1»урокипроводятсяводнусмену,вовторойполовинедня 

проводятся дополнительные занятия, что позволяет обучающимся развиваться дополнительно, 

занимаясь во второй половине дня в различных кружках и секциях. В настоящее время в школе 

обучается726детей.МиссияобразовательнойдеятельностиМБОУ«НаурскаяСОШ№1»:создание 

образовательной среды, способствующей духовному, нравственному, физическому развитию, 

социализации ребёнка, с учётом его потребностей и интересов, возможностей и в соответствии с 

целями, задачами развития Российского образования. 

Основной контингент обучающихся составляют дети, проживающие на территории, закреплённой 

за МБОУ «Наурская СОШ№1». 

Основными характеристиками воспитывающей среды школы являются ее насыщенность и 

структурированность. Процесс взаимодействия всех участников образовательных отношений и 

совместной жизнедеятельности взрослых и детей направлен на укрепление общешкольного 

коллектива, органов детского самоуправления ученического актива, укрепления и пропаганды 

общешкольных традиций и реализуется в традиционных формах работы и мероприятиях: 

«День Знаний», «День здоровья», «День учителя», «Посвящение в первоклассники», «Новогодние 

праздники», «Выборы лидера ученического самоуправления», «Праздник 8 Марта», «Смотр строя 

и песни», «День защитника Отечества», «Конкурсы чтецов», «Конкурс песен о Великой Победе», 

«ДеньПобеды»,экологическиеакцииисубботники(«СадыПобеды»),«Сдаймакулатуру»). 

«Спаси дерево», «Каждой пичужке по кормушка», «Покормите птиц зимой»), мероприятия, 

посвященные Дню города, спортивные мероприятия, праздник Последнего звонка, проведение 

Уроковмужества,Уроковздоровья,тематическихединыхклассныхчасов,неделипрофориентации, 

работаобучающихсяв«Советеактива»,работашкольныхотрядов:волонтерскогоотряда 

«Патриоты»,отряда ЮИД, юнармейского отряда, работа социально-психологической службы, 

профилактическиемероприятия,библиотечныеуроки,музейныеуроки,участиевпроектахиДнях 

единых действий РДШ («Юные армейцы»), участие в профилактических акциях. Обучающиеся 

участвуют в трудовых делах школы и класса, в совместных общественно значимых делах школы, 

что способствует развитию общественной активности, формированию нравственного идеала, 

гражданского отношения к Отечеству, воспитанию нравственного потенциала, сознательного 

отношения к труду. 

Приоритетомвоспитательнойработышколыявляетсяпатриотическоевоспитание,укладшкольной 

жизниоснованнадуховно-нравственныхтрадицияхипоэтомувшколеорганизованыобъединения 

патриотической направленности. 



736  

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Состав и содержание модулей определяется с учетом уклада школы, реальной деятельности, 

имеющихсявшколересурсов,планов.Перечнивидовиформдеятельностиявляютсяпримерными, 

врабочуюпрограммувключаютсявидыиформыдеятельности,которыеиспользуютсявшколеили 

запланированы. 

Современный мир постоянно развивается. Общемировые тенденции, научно- технический 

прогресс, глобализация и другие процессы предъявляют к современному человеку новые 

требования. Для того чтобы быть успешным, человек должен предвидеть тенденции времени, 

понимать, какие требования предъявляются к современным и будущим профессиям, как меняется 

рынок труда и какие общемировые инновации влияют на характер этих требований. Какие новые 

передовыетехнологиибудутвостребованывбудущем.Всвязисэтимвозникаютновыетребования к 

образованию и воспитанию. 

Целью образовательной организации является обеспечение подготовки квалифицированных 

кадров, обладающих знаниями, навыками, личностными качествами и компетенциями, 

отвечающими требованиям экономики 21 века, целям и задачам социально – экономического 

развития и структуры рынка Чеченской Республики и Российской Федерации в целом. 

Целью воспитательной работы - воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина. 

В воспитательной системе образовательной организации можно выделить наиболее значимые 

традиционныедела,событияимероприятия:этофестивальтворчества«Инженернаявесна», 

«Урокидобра»,творческийотчеткласса «Creativeweek», БУНТ(большая уборканатерритории)и др. 

В школе реализуются проекты «Мой будущий трек» (встречи с представителями различных 

профессий, мастер-классы и т.д.), «Школа Лидера», «Родительский клуб», регулярной является 

работа «Cinema-cafe» - просмотр фильмов и их обсуждение в клубах по интересам. 

Виды,формыи содержаниевоспитательной деятельности. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности планируются, представляются по 

модулям и реализуются посредством календарного плана воспитательной работы на текущий 

учебный год. 

В соответствии с федеральной рабочей программой воспитания структура Рабочей программы 

воспитания школы в обязательном (инвариантном) порядке (п.130.3.2.2 ФОП СОО) включает 11 

модулей: 

«Урочнаядеятельность» 

«Внеурочнаядеятельность» 

«Классноеруководство» 

«Основныешкольныедела» 

«Внешкольныемероприятия» 

«Организацияпредметно-пространственнойсреды» 

«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

«Самоуправление» 

«Профилактикаибезопасность» 

«Социальноепартнёрство» 

«Профориентация» 

С учётом региональной политики Чеченской Республики и реализацией Единой концепции 

духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики 

вариативным модулем включена программа по его реализации. 

Таким образом последовательность модулей в Рабочей программе воспитания и в календарном 

плане воспитательной работы расположена в соответствующей значимости в воспитательной 

деятельности школы в следующем порядке: 
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Модуль1.Единаяконцепциядуховно-нравственноговоспитанияиразвитияподрастающего поколения 

Чеченской Республики 

Реализация воспитательного потенциала Единой концепции духовно-нравственного 

воспитания и развития подрастающего поколения Чеченской Республики предусматривает: 

- формирование гражданского общества на основе духовно-нравственных ценностей, гуманизма и 

патриотизма; 

- воспитаниеподрастающегопоколениянапринципестабильностиинеизменностиобщественного 

строя, согласно которому существующий общественный строй необходимо оберегать; 

- созданиеединогоцентра(координационно-консультативногоинститута)пореализациимер, 

направленных на духовное возрождение общества; 

- формированиеумолодогопоколениянравственногоабсолютизма,согласнокоторомусуществуют 

вечные и незыблемые общечеловеческие идеалы и ценности; 

- популяризациятрадиционныхдуховных,нравственныхикультурныхценностейчерезлитературу, 

живопись, музыку, театральное искусство, науку и образование; 

- воспитаниеподрастающегопоколениянаосновеобычаевитрадицийнародовЧеченской Республики, 

примерах нравственных идеалов российской и мировой истории; 

- формирование ответственногоповедения,умения противостоять чуждым идеям и асоциальным 

проявлениям; 

-развитиенавыковздорового образажизни, самодисциплины; 

-формированиелюбвик Родинеи гордостизасвою страну; 

- воспитание подрастающего поколения на основе ценностей, заложенных в Конституции 

Российской Федерации, обычном праве народов Чеченской Республики и традиционных учениях 

духовных лидеров. 

Модуль2 «Классноеруководство» 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает: 

планированиеипроведениеклассныхчасовцелевойвоспитательнойтематическойнаправленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов 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 

возможностидлясамореализации,устанавливатьиукреплятьдоверительныеотношения,статьдля 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; 

выработкусовместнособучающимисяправилповедениякласса,участиеввыработкетакихправил 

поведения в образовательной организации; 

изучениеособенностейличностногоразвитияобучающихсяпутемнаблюдениязаихповедением,в 

специальносоздаваемыхпедагогическихситуациях,виграх,беседахпонравственнымпроблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), 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; 
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регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов 

между учителями и обучающимися; 

проведениепедагогическихсоветовдлярешенияконкретныхпроблемкласса,интеграциивоспитательны

хвлиянийпедагоговнаобучающихся,привлечениеучителей-предметниковк 

участиювклассныхделах,дающихимвозможностьлучшеузнаватьипониматьобучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

организациюипроведениерегулярныхродительскихсобраний,информированиеродителейоб 

успехахипроблемахобучающихся,ихположениивклассе,жизниклассавцелом,помощь родителям и 

иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

созданиеиорганизациюработыродительскогокомитетакласса,участвующеговрешениивопросов 

воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации 

ипроведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий. 

Модуль3«Урочнаядеятельность» 

Реализациявоспитательногопотенциалауроковпредусматривает: 

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; 

выборметодов,методик,технологий,оказывающихвоспитательноевоздействиеналичностьв 

соответствиис воспитательным идеалом,целью и задачамивоспитания, целевымиориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности;привлечениевниманияобучающихсякценностномуаспектуизучаемыхнаурокахпредм

етов, 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 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организациюнаставничествамотивированныхиэрудированныхобучающихсянаднеуспевающими 

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. 

Модуль4 «Внеурочная деятельность» 

 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Наурская СОШ №1»выведена за рамки учебного плана и 

находит отражение вобразовательной программе школы через дополнительные образовательные 

модули, проводимые в формах, отличных от классно-урочной; классное руководство (экскурсии, 

прогулки, праздники, соревнования); деятельность иных педагогических работников (педагога- 

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характеристик 

должностей работников образования; инновационную (экспериментальную) деятельность. 

Внеурочная деятельность реализуется по направлениям: духовно-нравственное («Разговоры о 

важном», «Россия - мои горизонты» общеинтеллектуальное (интенсив «Функциональная 

грамотность», «Занимательная биология. Сложные вопросы биологии», «В мире математики». 
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Модуль5«Основныешкольныедела» 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольныепраздники,ежегодныетворческие(театрализованные,музыкальные,литературные и 

другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными 

датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественныемероприятия,связанныесзавершениемобразования,переходомнаследующий уровень

 образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемониинаграждения(поитогамучебногопериода,года)обучающихсяипедагоговзаучастиев жизни 

образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в 

развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой 

направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями обучающихся 

праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечениеповозможностикаждогообучающегосявшкольныеделавразныхролях(сценаристов, 

постановщиков,исполнителей,корреспондентов,ведущих,декораторов,музыкальныхредакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и других), 

помощьобучающимся 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 

педагогическими работниками и другими взрослыми. 

Модуль6«Внешкольныемероприятия» 

 

Реализациявоспитательногопотенциалавнешкольныхмероприятийпредусматривает: 

общиевнешкольныемероприятия,втомчислеорганизуемыесовместноссоциальнымипартнерами 

образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, модулям; 

экскурсии,походывыходногодня(вмузей,картиннуюгалерею,технопарк,напредприятиеи другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законнымипредставителями)обучающихсяспривлечениемихкпланированию,организации, 

проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и 

другие, организуемые педагогическими работниками, 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 другого; 

выездныесобытия,включающиевсебякомплексколлективныхтворческихдел,впроцессекоторых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта. 

 

Модуль7«Организацияпредметно-пространственной среды» 
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Реализациявоспитательногопотенциалапредметно-пространственнойсредыпредусматривает 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе: 

оформлениевнешнеговидаздания,фасада,холлапривходевобразовательнуюорганизацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в 

разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организациюипроведениецеремонийподнятия(спуска)государственногофлагаРоссийской 

Федерации; 

размещениекартРоссии,регионов,муниципальныхобразований(современныхиисторических, 

точныхистилизованных,географических,природных,культурологических,художественно 

оформленных,втомчислематериалами,подготовленнымиобучающимися)сизображениями 

значимыхкультурныхобъектовместности,региона,России,памятныхисторических,гражданских, 

народных,религиозныхместпочитания,портретоввыдающихсягосударственныхдеятелейРоссии, 

деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление,  размещение, обновление   художественных  изображений (символических, 

живописных,фотографических,интерактивныхаудиоивидео)природыРоссии,региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; организацию и 

поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной,гражданско-патриотическойвоспитательнойнаправленности(звонки- мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; разработку,

 оформление,  поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданскогопочитания"(втомчисле,еслиобразовательнаяорганизацияноситимявыдающегося 

исторического деятеля, ученого, героя,  защитника Отечества и других)  в помещениях 

образовательнойорганизацииилинаприлегающейтерриториидляобщественно-гражданского 

почитаниялиц,мест,событийвисторииРоссии;мемориаловвоинскойславы,памятников, памятных 

досок; 

оформлениеиобновление"местновостей",стендоввпомещениях(холлпервогоэтажа,рекреации), 

содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементыкостюмаобучающихся и другое), используемой как повседневно, так и вторжественные 

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 образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной 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 

которыеобучающиеся,родители,педагогимогутвыставлятьдляобщегоиспользованиясвоикниги, 

брать для чтения другие; 

деятельностьклассныхруководителейидругихпедагоговвместесобучающимися,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 (стендов, плакатов, инсталляций и других), акцентирующих 

внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе 

образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 



741  

Модуль8«Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями)» 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает: 

созданиеидеятельностьвобразовательнойорганизации,вклассахпредставительныхорганов 

родительскогосообщества(родительскогокомитетаобразовательнойорганизации,классов), 

участвующих вобсуждении и решении  вопросоввоспитанияи обучения,деятельность 

представителей родительского сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематическиеродительскиесобраниявклассах,общешкольныеродительскиесобранияповопросамвос

питания,взаимоотношений обучающихсяи педагогов, условий обученияи 

воспитания; 

родительскиедни,вкоторыеродители(законныепредставители)могутпосещатьурокии 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; 

родительскиефорумынаофициальномсайтеобразовательнойорганизациивинформационно- 

коммуникационнойсети"Интернет",интернет-сообщества,группысучастиемпедагогов,накоторых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участиеродителейвпсихолого-педагогическихконсилиумахвслучаях,предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечениеродителей(законныхпредставителей)кподготовкеипроведениюклассныхи 

общешкольных мероприятий; 

приналичиисредиобучающихсядетей-сирот,оставшихсябезпопеченияродителей,приемных детей 

целевое взаимодействие с их законными представителями. 

Модуль9«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; 

защитуорганамиученическогосамоуправлениязаконныхинтересови прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализациирабочейпрограммывоспитания,календарногопланавоспитательнойработы,ванализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

Модуль10«Профилактикаибезопасность» 

 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формированияи 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организацииэффективнойпрофилактическойсредыобеспечениябезопасностижизнедеятельности 

как условия успешной воспитательной деятельности; 

проведениеисследований,мониторингарисковбезопасностииресурсовповышениябезопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 
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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 других); 

разработкуиреализациюпрофилактическихпрограмм,направленныхнаработукаксдевиантными 

обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия; 

вовлечениеобучающихсяввоспитательнуюдеятельность,проекты,программыпрофилактической 

направленности социальных и  природных рисков в образовательной организации и в 

социокультурном  окружении  с педагогами, родителями, социальными партнерами 

(антинаркотические,антиалкогольные,противкурения,вовлечениявдеструктивныедетскиеи 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности 

вцифровойсреде,натранспорте,наводе,безопасностидорожногодвижения,противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и 

другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

профилактикуправонарушений,девиацийпосредствоморганизациидеятельности,альтернативной 

девиантному поведению, познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого 

общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение,  профилактику  и целенаправленную деятельность  в  случаях  появления, 

расширения, влияния в образовательной организации  маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и других); 

профилактикурасширениягрупп,семейобучающихся,требующихспециальнойпсихолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально  запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

Модуль11«Социальноепартнерство» 

Реализациявоспитательногопотенциаласоциальногопартнерствапредусматривает: 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитанияи 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, 

региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведениенабазеорганизаций-партнеровотдельныхуроков,занятий,внешкольныхмероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителямиорганизаций-партнеровдляобсужденийактуальныхпроблем,касающихсяжизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерамиблаготворительной,экологической,патриотической,трудовойидругой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

Модуль12«Профориентация» 

 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает: 

проведениецикловпрофориентационныхчасов,направленныхнаподготовкуобучающегосяк 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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профориентационныеигры(игры-симуляции,деловыеигры,квесты, кейсы),расширяющиезнания 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; 

организациюнабазедетскоголагеряприобразовательнойорганизациипрофориентационныхсмен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участиевработевсероссийскихпрофориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии; 

освоениеобучающимисяосновпрофессииврамкахразличныхкурсов,включенныхвобязательную 

часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных отношений, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

МОДУЛЬ13 

Школьные театры 

Наиболее острая проблема современной педагогики – проблема стойкой неуспеваемости и 

трудностей школьной адаптации учащихся. 

Для того чтобы процесс формирования учебной мотивации у детей имел конструктивный 

характер, необходимо переживание успеха. Использование в учебной деятельности методов 

театральной педагогики будет способствовать развитию психических процессов и формированию 

учебной мотивации. 

В нашей школе с этого учебного годав режиме внеурочной деятельности поднимается 

занавес школьного театра «Юные таланты», приглашая зрителей в мир творчества. Готовясь к 

выступлениям, юные актеры будут дарить добрые чувства любви к театру своим сверстникам, 

учителям, родителям. Надеемся, что такое единство исполнителей и зрителей будут воспитывать в 

них ощущение уверенности в себе, в своих силах. 

Школьный театр - верный помощник в эстетическом воспитании учащихся. Это очень 

удачная форма общения в творческой обстановке. Он духовно объединяет учащихся, учителей, 

родителей. Именно в театре раскрывается богатство и разнообразие человеческих отношений. 

Школьный театр оказывает существенное воспитательное воздействие на учащихся: он 

способствует возникновению уребенкапотребности всаморазвитии,формирует унегоготовность 

ипривычкуктворческойдеятельности,повышаетегособственнуюсамооценкуиегостатусвглазах 

сверстников, педагогов, родителей. 

Занятость учащихся во внеурочное время содействует укреплению самодисциплины, 

появлению навыков содержательного проведения досуга, позволяет формировать у детей 

практические навыки здорового образа жизни, умение противостоять негативному воздействию 

окружающей среды.Массовое участиедетейв работетеатральнойстудииспособствуетсплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного социально- 

психологического климата в ней.Постановка спектакля – это работа не только с актёрами. Одни 

ребятабольшесклонныкрисованию,другие–кпению,третьи–кпоэзии,сохраняяприэтомобщую 

тенденцию к многообразию форм эстетического отражения действительности и самовыражения. 

Школьный театр даёт возможность каждому ребёнку почувствовать себя начинающим актёром, 

декоратором,сценаристом,музыкантом,костюмером,стилистом,режиссёром,фотографоми 
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оператором. Недаром говорят, что каждый ребенок талантлив. Нужно только раскрыть его талант. 

Театрализация как рази помогает развить талант каждого, что позволит ребенкунайти себя и свой 

путь в жизни. Наши «школьные подмостки» - это место, где «зажигаются звезды», здесь молодые 

таланты постигают бесконечную радость творчества, обретают крылья для творческого полета. 

Школьный театр «Юные таланты» - это путь к успеху! 

 

2.3.3.Организационныйраздел 

Кадровое обеспечение. 

Штатное расписание в школе зависит от количества обучающихся, для плодотворной работы над 

воспитанием обучающихся выделена отдельная ставка заместителя директора по воспитательной 

работе и заместителя по воспитанию. В помощь заместителю директора по ВР выделена ставка 

педагога-организатора, который берет на себя работу с направлением детских общественных 

организаций и работу по организации общешкольных мероприятий. Все ставки штатного 

расписанияданногонаправленияраспределены:должностизанимаютпедагогиссоответствующим 

образованием, имеющим опыт работы, педагоги регулярно проходят курсы повышения 

квалификации. 

Направление воспитательной работы также невозможно без деятельности классных 

руководителей: каждый класс имеет отдельного педагога-куратора, который своевременно 

реагирует на воспитательные потребности обучающихся. 

Нормативно-методическоеобеспечение. 

Работа заместителя директора по ВР и педагога-организатора осуществляется по должностным 

инструкциям. Деятельность классных руководителей закреплена дополнительным соглашением к 

трудовому договору. Все изменения в нормативных актах осуществляются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

В школе разработаны локальные нормативные акты по осуществлению деятельности 

воспитательного направления: «Положение о школьном самоуправлении», «Положение о 

родительском комитете», «Положение о классном руководстве», «Положение о проведении 

общешкольных мероприятий»и др. Разработка и утверждение локальных нормативных актов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации». 

Требованиякусловиямработысобучающимисясособымиобразовательнымипотребностями. 

. При зачислении таких обучающихся в ООП СОО вносятся соответствующие изменения согласно 

порядку внесения изменений в образовательные программы, регламентированные локальным 

нормативным актом школы. 

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; 

прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неукоснительноеследование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективныхнаграддаетвозможностьстимулироватьиндивидуальнуюиколлективную 
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активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечениякучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(законныхпредставителей) 

обучающихся,представителейродительскогосообщества,самихобучающихся,ихпредставителей (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: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает 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, 

участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизделий,работ и 

другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

группобучающихся,классоввпоследовательности,определяемойихуспешностью,достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может заключаться в 

материальной поддержке проведения в образовательной 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 образовательной организации. 

Анализвоспитательногопроцесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне среднего общего 

образования, установленными ФГОС СОО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующегоихрешенияспривлечением(принеобходимости)внешнихэкспертов,специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной 

работы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательной работы: 

взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов 

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); 
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распределеннаяответственностьзарезультатыличностногоразвитияобучающихсяориентируетна 

понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного социального 

воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

 

Результатывоспитания,социализацииисаморазвития 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 

воспитательнойработе(советникомдиректораповоспитанию,педагогом-психологом,социальным 

педагогом(приналичии)споследующимобсуждениемрезультатовнаметодическомобъединении 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Вниманиепедагогическихработниковсосредоточиваетсянавопросах: 

какиепроблемы,затруднениявличностномразвитииобучающихсяудалосьрешитьзапрошедший 

учебный год; 

какиепроблемы,затруднениярешитьнеудалосьи почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

Состояниесовместнойдеятельностиобучающихсяивзрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

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 сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые 

помогут проанализировать проделанную работу): 

реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

и другое по дополнительным модулям. 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредстоит 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 школе. 

 

Календарныйпланвоспитательной работы 
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Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Нарядусфедеральнымкалендарнымпланомвоспитательнойработыпроводятсяиныемероприятия 

согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября:День знаний; 
3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбестерроризмом; 8 

сентября: Международный день распространения грамотности. 

10сентября:Международныйденьпамятижертвфашизма 

Октябрь: 

1октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйдень музыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5 октября: Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4ноября: Деньнародного единства 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнеевоскресенье ноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. 

Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27января:ДеньснятияблокадыЛенинграда, ДеньосвобожденияКраснойармиейкрупнейшего "лагеря 

смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойсквСталинградской битве; 

8февраля:Деньроссийской науки; 

15февраля;Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 21 

февраля: Международный день родного языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества. Март: 

8марта:Международныйженский день; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:День космонавтики. 

19апреля:ДеньпамятиогеноцидесоветскогонароданацистамииихпособникамивгодыВеликой 

Отечественной войны. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 
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1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 
22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 

 

Реализациякалендарногопланавоспитательнойработы 

на 2023-2024 учебный год 

 

МОДУЛЬ1.Единаяконцепциядуховно-нравственноговоспитанияиразвитияподрастающего 

поколения Чеченской Республики. 

Инвариантный модуль: 

МОДУЛЬ1. 
Единая концепция духовно-нравственного воспитания и развития подрастающего 

поколения Чеченской Республики 

Популяризациятрадиционныхсемейныхирелигиозныхценностей, 
национально-культурныхтрадицийЧеченскойРеспублики 

№ 
п/п 

Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню рождения Первого Президента 

Чеченской Республики,Героя России 

А-Х. А.Кадырова: 

-конкурсрисунков; 

-конкурсчтецов; 

-спортивныесоревнования«Веселые 

старты»; 

-беседы 

10-11 Апрель- 

август 

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители. 

 Беседы,посвященные ДнюАшура 10-11 Август ПедагогДНВ 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню чеченской женщины: 

-конкурсрисунков,поздравительных 

открыток; 

-конкурсчтецов; 

-беседы,классныечасы 

10-11 Сентябр 

ь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, классные 

руководители 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню рождения пророка 

Мухаммада(с.а.в.): 

-конкурсчтецовКорана 

-конкурснашидов; 

-беседы,классныечасы 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, классные 

руководители 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню Матери: 

-беседы,классныечасы 

10-11 Ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ 

организатор, классные 

руководители. 

 Цикл мероприятий, посвященных 
Днюпочитанияипамяти 

10-11 Декабрь- 
январь 

Заместительдиректора 
поВР,педагогДНВ 
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 Кунта-Хаджи Кишиева 
-конкурсчтецовКорана 

-конкурснашидов; 
-беседы,классныечасы 

  организатор, классные 

руководители. 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню восстановления 

государственности ЧИАССР 

10-11 Декабрь- 

январь 

Заместитель директора 

поВР,педагог- 

организатор ДНВ 

организатор, классные 

руководители. 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню чеченского языка: 

-торжественноемероприятие 

-беседы,классныечасы 

10-11 Апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ, 

организатор, учителя 

чеченского языка и 

литературы,классные 

руководители. 

 Цикл мероприятий, посвященный 

Дню памяти искорби народов 

Чеченской Республики: 

-беседы,классныечасы. 
-чтениестихов 

10-11 Май Заместитель директора 

по ВР, педагог ДНВ 

организатор, классные 

руководители. 

 Исламоботношениикродителям 

(беседы) 

10-11 В 
течение 

года 

(один 

раз 

месяц) 

ПедагогпоДНВ 

 Воспитаниедетей–воспитаниенации 

(беседы) 

10-11 В 

течение 

года 

(одинраз

 в 

месяц) 

Заместитель директора 

по ВР, педагогДНВ. 

социальный педагог 

Противодействиераспространениюидеологииэкстремизмаи терроризма 
вмолодежной среде 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Международному дню солидарности 

в борьбе с терроризмом: 

-беседы,классныечасы; 

-конкурсы рисунков «Нет – 

терроризму!»; 

-спортивныесоревнования«Веселые 

старты» 

10-11 2-3 
сентября 

Заместитель директора 

поВР,педагог- 

организатор ДНВ, 

организатор, классные 

руководители. 

 
Беседы:«Ислам-религиямираи добра» 

10-11 Одинраз 

в 

квартал 

Педагог-организатор 

ДНВ 

 Беседы с приглашением 

представителей 

правоохранительных органов и 

комитета по антитеррору 

10-11 Одинраз 

вквартал 

Заместительдиректора 

по ВР, педагог по ДНВ 

 Беседы:«Минутка-безопасности» 10-11 Ежеднев 
но 

Классныеруководители 

 Циклмероприятий,посвященных16 
апреля- ДнюМира-отменыКТО: 

10-11 10-16 
апреля 

Заместительдиректора 
поВР,педагогДНВ, 
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 -торжественнаялинейка 
-беседы,классныечасы; 

-конкурсстиховивыставкарисунков; 

-спортивныесоревнования«Веселые 

старты» 

  организатор, классные 

руководители. 

 Мероприятия, приуроченные к 
Всемирномудню защитыдетей 

10-11 1 июня Организатор,классные 

руководители. 

 Международныйденьпамятижертв 
фашизма 

10-11 10 
сентября 

Воспитаниемолодеживдухетолерантностиуважительногоотношениякпредставителям 
всех конфессий и национальностей 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню гражданскогосогласия 

единенияЧеченскойреспублики: 

-беседы,классныечасы. 

- конкурсы стихов и выставка 

рисунков; 

-спортивные соревнования «Веселые 

старты». 

10-11 сентябрь Заместитель директора 

поВР,педагог- 

организатор ДНВ, 

организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители. 

 Цикл мероприятий, посвященных 

Дню города: 

-беседы,классныечасы. 

-спортивные соревнования 

-классныечасы, беседы 

10-11 октябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители по ДНВ 

 Соблюдение традиций и обычаев 

чеченского  народа,толерантность 
вИсламе(классныечасы, беседы) 

10-11 В 

течение 

года 

Классныеруководители,

 педагог 
поДНВ 

 День памяти о геноциде советского 

народанацистамииихпособникамив 

годы Великой Отечественной войны 

10-11 19 
апреля 

Классныеруководители,

учитель истории 

 

МОДУЛЬ2.Классноеруководство 

Инвариантный модуль: 

 

Реализуется согласно индивидуальным планам работы классных руководителей. 

Конкретныедатыпроведенияклассныхчасов,КТД,индивидуальныхбеседииных 

мероприятийданногомодуляклассныеруководителиуказываютвиндивидуальных 

календарныхпланахвоспитательнойработы 

Работасклассным коллективом 

№п/п Наименование 
мероприятий 

дел, событий, Классы Сроки Ответственные 

 Подготовкакначалу2022-2023 10-11 Август- Классные 

учебногогода.Изучениеличных  сентябрь руководители, 

делобучающихся,собеседование   родительский 

сучителями– предметниками,   комитет 

медицинскимработникомшколы    

 День Знаний: классные часы, 10-11 1 сентября Классные 

беседы    руководители, 
    родительский 
    комитет 
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 Выработка совместно со 

школьниками законов класса. 

Способствовать сплочению 

коллектива класса через 

командообразование,игрыи 
тренинги 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 Классные коллективные 

творческие дела 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

Классные 

руководители, 

родительские 
комитеты 

 Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 

ключевыхделах,оказаниене 

обходимой помощи детям в их 

подготовке 

10-11 Согласноплану

 модуля 

«Ключевые 

общешкольные 

дела» 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 Экскурсии 10-11 Согласноплану 

модуля 

«Экскурсии, 

экспедиции, 

походы» 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 Изучение учащихся класса 

(потребности,  интересы, 

склонности и другие личностные 

характеристикичленовклассного 

коллектива), отношений, 

общения и деятельности в 

классном коллективе с помощью 

наблюдения, игр, методики для 

исследования мотивов участия 

школьниковвдеятельностиидля 

определения 

уровня социальной активности 

обучающихся 

10-11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

 Адаптация первоклассников, 

пятиклассников 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 Формирование традиций в 

классном коллективе: 

«День именинника», 

праздничные концерты коДню 

чеченской женщины, Дню 

Матери, Дню джигита, Дню 

защитника Отечества, 8 Марта 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Установление позитивных 

отношений с другими классными 

коллективами (через подготовку 

ипроведениеключевого 

общешкольногодела) 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Коррекция поведения ребенка 
через беседы с  ним, его 

родителями или  законными 

10-11 По 

необходимости 

Классные 

руководители 
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 представителями, с другими 
учащимисякласса 

   

Индивидуальнаяработас обучающимися 

 Адаптация вновь прибывших 

обучающихся в класс 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные 

руководители 
Педагог-психолог 

 Составлениекартыинтересови 
увлечений обучающихся 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители 

 Индивидуальные  беседы  с 

обучающимися. Контроль за 

слабоуспевающими 

обучающимися 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 
педагог 

 Вовлечение учащихся в 

социально  значимую 

деятельность 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

Профилактикаибезопасность 

 Проведение консультаций с 

учителями- предметниками, 

направленные наформирование 

единствамненийитребований 

педагоговпоключевымвопросам 

воспитания 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

 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.); 

10-11 По плану 

педагога- 

психолога 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

 Предупреждение и разрешение 

конфликтов между учителями и 

учащимися 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники, 

службамедиации 

 Проведениемини-педсоветовс 
учителями предметниками 

10-11 Одинразвчет 
верть 

Классные 
руководители 

 Вовлечение учителей - 
предметник во 

внутриклассныедела 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Привлечение учителей - 

предметников к участию в 

родительских собраниях класса 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Взаимодействиесродителями(законными представителями) 

 Тематические  родительские 

собрания в  классах, 

общешкольныеродительские 

собрания по вопросам 

10-11 Согласно 

планам ВР 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 
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 воспитания, взаимоотношений 

обучающихся  и педагогов, 

условийобученияи воспитания 

   

 Помощь родителям школьников 

илиихзаконнымпредставителям в 

регулировании отношений между 

ними, администрацией школы

 и учителями 

предметниками 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 Организация родительских 

собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острыхпроблемобученияи 
воспитанияшкольников 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

педагог ДНВ, 

социальный 
педагог 

 Создание и организация работы 

родительскихкомитетовклассов, 

участвующих в управлении 

образовательнойорганизациейи 

решении вопросов воспитания и 

обучения их детей 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Привлечение  членов семей 

школьников к  организации и 

проведениюдел класса 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Организацияи проведение 

праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

педагог ДНВ, 

социальный 

педагог 

 

МОДУЛЬ3.Урочнаядеятельность 

Инвариантный модуль: 

Реализуетсяпосредствомвключенияучителямиврабочиепрограммыпоучебнымпредметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 
ихучётвопределениивоспитательныхзадачуроков, занятий 

Работасклассным коллективом 

№п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Правилаучебных кабинетов 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

Учителя 

 Визуальные образы (предметно- 

эстетическая среда, наглядная 

агитация 

школьныхстендовпредметной 

направленности) 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

Учителя 

 Уроки-экскурсии,урокивтеатре, 

уроки в музее, уроки в 

библиотеке 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

Учителя 
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 Проведение: 
- обучающих мероприятий: 

олимпиады,

 занимательные

уроки и пятиминутки, урок - 

деловаяигра,урок–путешествие, 

урок мастер-класс, урок- 

исследование и др.-учебно- 

развлекательных мероприятий: 

конкурс игра «Предметный 

кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, 

 литературнаяк

омпозиция, конкурс газет и 

рисунков 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

Учителя 

 Интерактивныеформыучебной 

деятельности 

10-11 
 

Втечениегода 

Классные 

руководители, 

Учителя- 

предметники 

 Заседанияшкольногонаучного 
общества 

10-11 
Втечениегода 

Замдиректора по 
УР, НМР 

 Школьная научно-практическая 

конференция«Первыешагив 

науку» 

10-11 
Согласноплану 

НМР 

Замдиректора по 

УР, НМР, учителя 

 Организация предметных 

образовательныхсобытий и 
декад 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 
Учителя 

 

МОДУЛЬ4.Внеурочнаядеятельность 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование рабочей 
программыкурса ВД 

Классы Количество 
часовв неделю 

Ответственные 

 Разговорыоважном 10-11 по 1 

часувкаждомкл

ассе 

Классные 

руководители 

 Профориентационный минимум 
«Россия–моигоризонты» 

6-11 по 1часу 
вкаждомклассе 

Классные 
руководители 

 «Формированиефункциональной 
грамотности» 

10-11 по 1часу 
вкаждомклассе 

Учителя- 
предметники 

 «Занимательная биология. 
Сложныевопросы биологии» 

10-11 по 1часу 
вкаждомклассе 

Учителя- 
предметники 

 «В мирематематики» 10-11 по 1часу 
вкаждомклассе 

Учителя- 
предметники 

МОДУЛЬ5.Основныешкольныедела 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование дел, 
событий,мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Деньзнаний 10-11 1 сентября ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 
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 Акция «Внимание, 

дети!» 

10-11 Сентябрь Зам директора по ВР, зам по 

безопасности, педагог- организатор 

ДНВ,классныеруководители, 
организатор,педагог-организатор 

 День чеченской 

женщины 

10-11 Сентябрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 День пожилого 

человека 

10-11 1 октября ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 МеждународныйДень 

учителя,деньгорода, 

Деньмолодежи 

10-11 Октябрь Зам директора  по ВР,  педагог- 

организатор ДНВ,  классные 

руководители,организатор 

 Праздник Осени 10-11 Сентябрь- 

ноябрь 

ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 День народного 

единства 

10-11 Ноябрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организаторДНВ,учитель 

истории,классныеруководители, 

организатор 

 ДеньМатери 10-11 Ноябрь Зам директора  по ВР,  педагог- 

организатор ДНВ,  классные 
руководители,организатор 

 Деньинвалидов 10-11 Декабрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ, 

социальный педагог классные 

руководители, организатор 

 День неизвестного 

солдата 

10-11 Декабрь Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, классные 

руководители, учителя 

истории организатор 

 Деньгероев Отечества 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, педагог- 

организатор ДНВ, учителя истории 

классные 

руководители,организатор 

 Международныйдень 

прав человека 

10-11 10 декабря Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителя 

обществознания, классные 
руководители,организатор 

 День Конституции 

России 

10-11 12 декабря ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ,учителя 

истории,классныеруководители, 

организатор 

 Новый год 10-11 Декабрь ЗамдиректорапоВР,классные 
руководители,организатор 

 День полного 

освобождения 

Ленинграда 

отфашисткойблокады 

10-11 27 января ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ,учителя 

истории,классныеруководители, 

организатор 
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 День памяти о 
россиянах. 

исполнявших 

10-11 Февраль ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 служебный долг за 
пределами Отечества 

   

 Международныйдень 

родного языка 

10-11 21 февраля Зам директора  по ВР, педагог- 

организатор ДНВ,  учителя 

чеченского языка, классные 

руководители, организатор 

 День защитника 

Отечества 

10-11 Февраль ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ,учителя 

истории,классныеруководители, 

организатор 

 Деньджигита 10-11 Март ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, классные 

руководители, организаторы 

 Международный 

женскийдень8-Марта 

10-11 Март Зам директора по ВР, педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 День Конституции 

ЧеченскойРеспублики 

10-11 Март ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организаторДНВ, учителяистории и 

обществознания, классные 

руководители,организатор 

 Деньздоровья 10-11 Март ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, учителя 

физическойкультуры, классные 

руководители,организатор 

 ДеньКосмонавтики 10-11 Апрель Зам директора по ВР, педагог- 

организаторДНВ, учителяистории, 

физики,географии,биологии, 

классные руководители, 

организатор 

 ДеньМира-отмена КТО 10-11 16 апреля Зам директора по ВР, педагог - 

организаторДНВ,учителяистории, 

классные руководители, 

организатор 

 Деньчеченскогоязыка 10-11 25 апреля Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителя 

чеченскогоязыка,классные 

руководители,организатор 

 Неделядобра 10-11 Апрель Зам директора по ВР, педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 ДеньВесныи Труда 10-11 Май ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 
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 ДеньПобеды.Проект 
«НаследникиВеликой 

Победы», «Календарь 

Победы» 

10-11 Сентябрь– 

май по 

отдельном 
уплану 

ЗамдиректорапоВР Руководитель 

МО 

«Историяиобществознание» 

 Деньпамятискорби 

народов Чеченской 

республики 

10-11 Май ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 Праздник «Прощай 

начальная школа» 

10-11 Май Зам директора по ВР, педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 Всемирный день 

защиты детей 

10-11 Июнь ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 ДеньРоссии 10-11 Июнь ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 Благотворительные 

акции 

10-11 Сентябрь– 

май 

Зам директора по ВР, педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 

МОДУЛЬ6.Внешкольныемероприятия 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Посещение Мемориального 

комплексаим. А-Х. Кадырова 

10-11 Согласно 

плану 

классного 

руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, 

Учитель ОБЖ, 

классные руководители 

родительский комитет 

 ПосещениеНациональногомузея 

Чеченской Республики 

Согласно 

плану 

классного 

руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

родительский комитет 

 Экскурсия в 

Национальнуюбиблиотеку

  Чеченской 

Республики 

Согласно 

плану 

классного 

руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

родительский комитет 

 Посещениеисторическихмест, 

музеев на 

территории Чеченской 

Республики 

Согласно 

плану 

классного 
руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классныеруководители 
родительскийкомитет 

 Экскурсия в Грозненский 

дендрологический садим. А.-Х. 

Кадырова 

Согласно 

плану 

классного 

руководителя 

Заместительдиректора 

поВР,учительОБЖ, 

классныеруководители 

родительский комитет 
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 Посещениетеатров: им. 

М.Ю.Лермонтова, имени Х. 

Нурадилова, ТЮЗ 

Согласно 

плану 

классного 
руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 
родительскийкомитет 

 Экспедиции и походы в рамка 

проекта РДШ«Я познаю Россию» 

 Согласно 

плану 

классного 
руководителя 

Заместитель директора 

по ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 
родительскийкомитет 

 

МОДУЛЬ7.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Инвариантный модуль: 

№ 
п/п 

Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Оформление школы 
государственнойсимволикой:герб, 

флаг, тематическими баннерами 

10-11 Сентябрь 

1-янеделя 

Заместитель директора по 

АХЧ, 

Зам.директорапо ВР 

 Оформлениеклассныхкабинетови 

рекреаций тематическими 

баннерами 

Сентябрь 

1-янеделя 

Классныеруководители 

 Оформление выставок: рисунков, 

поделок в рекреациях школы 

Сентябрь 

1-янеделя 

Заместительдиректорапо 
АХЧ,заместитель 

директора по ВР 

 Выставкафотоработобучающихся, 

стендовая презентация 

Сентябрь 

1-янеделя 

Заместитель директора по 

ВР 

 Проектирование и разбивка клумб, 

цветников, живых изгородей, 

поддержаниечистотытерритории 
школьногоучастка 

10-11 В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ,заместитель 

директора по ВР 

 Оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ, заместитель 

директора поВР 

 Событийное оформление 

пространства при проведении 

конкретных школьных дел 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

АХЧ, 

заместительдиректорапо 

ВР 

МОДУЛЬ8.Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Инвариантный модуль: 

№ 
п/п 

Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

Нагрупповомуровне: 

 Встречисродителямибудущих 
первоклассников 

10-11 Август Администрация 
школы 

 Общешкольное родительское 

собрание. Выборы родительского 

комитетаиУправляющегоСовета 

Школы 

Август Администрация 

школы 

 Планирование работы на год всех 

субъектов образования, 

включенных в систему 

работысродителями 

Август Заместитель 

директорапоВР, 

Председатель 

родительского 
комитета 
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 Организациябесплатногогорячего 

питаниядля1-4классов,детей- 

сирот и детей, сотрудников 

погибших при исполнении 

Сентябрь Социальный 

педагог, 

Родительский 

комитет 
 служебногодолга    

 Встречи с представителями 

родительских комитетов классов 

по вопросам воспитание правовой 

культурысприглашением 
инспектораОПДН 

Октябрь,апрель Заместитель 

директорапоВР, 

председатель 

родительского 
комитета 

 Общешкольноесобраниепотеме: 
«Роль семьи  в формировании 

здорового образа жизни 

школьника» с приглашением 

медицинских работников 

Декабрь Заместитель 

директорапоВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

 Родительскийвсеобучповопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности 

детей в школе и дома с 

приглашениеминспектораГИБДД, 
ПДН 

Сентябрь,март Заместитель 

директорапоВР, 

председатель 

родительского 

комитета 

 Участие родителей в подготовке и 

проведении общешкольных и 

классных творческих 

мероприятий, акций, экскурсий 

10-11 Втечениегода,по 

индивидуальному 

воспитательному 

плану классных 

руководителей 

Родительский 

комитет 

 Родительские форумы при 

школьном 

интернет-сайте 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Изготовление и распространение 

социальной рекламы для 

родителей по пропаганде 

здорового образа жизни, 

профилактикесуицида,буклетов 

по соблюдение ПДД. 

10-11 Сентябрь,декабрь, 

март, май 

Педагог- 

организатор, 

социальный 

педагог, пресс- 

центр 

 Привлечение родителей к 

организации мероприятий класса 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 
Наиндивидуальномуровне: 

 Беседы и консультации по 

проблемамобучения и решения 

острых конфликтных ситуаций 

10-11 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог, 

Классные 
руководители 

 Правовойвсеобучдляродителей 

детей«группы риска» 

10-11 По мере 
необходимости 

Заместитель 

директорапоВР, 

социальный 
педагог 

 Участие родителей в 

педагогических консилиумах, 

проектах, круглых столах 

10-11 Одинразв 

триместр 

Социальный 

педагог, 

педагог- 
психолог 
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 Посещениесемей,оказавшихсяв 

трудной жизненной ситуации 

10-11 По мере 
необходимости 

Социальный 

педагог. 

Педагог- 

психолог 

 Индивидуальное 
консультирование c целью 

10-11 Помере 
необходимости 

Зам. директора 
поВР, 

 координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

  классные 

руководители 

социальный 

педагог,педагог- 

психолог 

 «Родительскиедни»(посещение 

уроков и внеурочных занятий) 

10-11 Втечениегода Заместитель 

директорапоУР, 

заместитель 

директорапоВР, 

классные 
руководители 

 

МОДУЛЬ9.Самоуправление 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование рабочей 
программыкурса ВД 

Классы Количество 
часовв неделю 

Ответственные 

Прописываютсярабочиепрограммывнеурочнойдеятельности 

 Формированиеактивов класса 10-11 1-янеделя 
сентября 

Замдиректора 
поВР 

 Заседание ученического совета 

школы,формированиекомитетов 

школы, планирование работы на 

2023-2024 учебный год 

10-11 2-янеделя 

сентября 

Замдиректора 

по ВР 

 Участиевключевыхделахшколы 10-11 Втечениегода Замдиректора 
поВР,педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

 Индивидуальные социальные 
проекты 

10-11 Март Школьный 
комитет 

 

МОДУЛЬ10.Профилактикаибезопасность 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

Нагрупповомуровне: 

 Беседыпо ПДД 10-11 сентябрь-июнь классный 
руководитель 

 Тренировочныеэвакуации 10-11 каждыйтриместр Зам. директора 

побезопасности, 

классный 

руководитель 

 Социально-психологическое 

тестирование 
10-11 сентябрь-октябрь Психолог, 

Зам. директора 

по ВР 
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 Инструктажи по ТБ,ЧС,ПБ. 
Внеплановыев 

зависимостиснеобходимостью 

10-11 ежемесячно классный 

руководитель 

 Профилактические беседы 

специалиста 
наркологического диспансера 

10-11 каждыйтриместр Зам. директора 

по ВР 

 Проведение недели правовых 

знаний 

10-11 октябрь-ноябрь Зам. директора 

по ВР, 

классный 

руководитель 

 Месячникпрофилактикивредных 
привычек 

10-11 ноябрь Зам. директора 
поВР, 

 Всемирный день борьбы со 
СПИДом 

10-11 декабрь Зам. директора 
поВР, 

 Разработка памяток по 

безопасности 

10-11 сентябрь-май Зам.  директора 

по ВР, Актив 

школы 

 

МОДУЛЬ11.Социальноепартнерство 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Пешие прогулки в центральную 

библиотекуи модельную 

библиотекук 

10-11 Октябрь, март, 

апрель 

Классные 

руководители, 

педагог- 

организатор 

 Экскурсии в музеи города 

(района): 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

педагог- 
организатор 

 Познавательныеэкскурсии: 
-Пожарнаячастьрайона 

10-11 Поплану классных 

руководителей 

Классные 

руководители, 

педагог- 
организатор 

МОДУЛЬ12.Профориентация 

Инвариантный модуль: 

№п/п Наименование дел, событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Встречи с представителями 

разных профессий 

10-11 Втечениегода Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог 

 Циклы профориентационных 

часов  общения 

«Профессиональное 

самоопределение»,«Атласновых 

профессий» 

10-11 Одинразвмесяцна 

параллель по 

отдельномуплану 

Замдиректорапо 

ВР 

Педагог- 

психолог 

Классный 

руководитель 

 Профориентационныеэкскурсии 

по отдельному плану 

10-11 Одинразвмесяцна 

параллель по 

отдельному плану 

Замдиректорапо 

ВР, 

классный 

руководитель, 
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 «День открытых дверей в 
средних профессиональных 

учебных заведениях» 

10-11 поприглашению классные 

руководители 

 Экскурсии на предприятия, 
встречи со специалистами 

различного рода профессий 

10-11 втечениегода классные 

руководители 

 Онлайн - тестирование по 

выявлению соответствующей 

профессии 

10-11 апрель педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 

 Участиевработевсероссийских 

профессиональных проектов 

«Билет в будущее» и 

«ПроеКТОрия» 

10-11 втечениегода педагог- 

психолог, 

классные 

руководители 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙРАЗДЕЛ 

 Учебныйплан 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности, и формы промежуточной аттестации обучающихся 

согласнопункту22статьи2Федеральногозаконаот29декабря2012г.№273-ФЗ «Обобразовании в 

Российской Федерации». 

Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС СОО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

Учебныйплан: 

фиксируетмаксимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

 определяет перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию; 

 распределяет учебныепредметы,курсы,модулипоклассамиучебнымгодам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации,атакжевозможностьпреподаванияиизученияродногоязыкаизчислаязыковнародов 

РоссийскойФедерации,изчислагосударственныхязыковреспубликРоссийскойФедерации,втом 

числе русского языка как родного языка. На основании заявлений в учебный план включено 

изучение родного (чеченского) языка, а также родной (чеченской) литературы. Изучение родных 

языков и литературы осуществляется при делении на группы (при необходимости). 

Учебныйплансостоитиздвухчастей:обязательнойчастиичасти,формируемойучастниками 

образовательных отношений. 

Обязательнаячастьучебногопланаопределяетсоставучебныхпредметовобязательныхдля 

изучения по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

по выбору обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, 

особые образовательные потребности обучающихся. 

В интересах обучающихся, с участием обучающихся и их родителей (законных 

представителей) могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируетсяиндивидуальнаятраекторияразвитияобучающегося(содержаниеучебныхпредметов, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Порядок и реализация индивидуальных учебных 

планов представлены в локальном акте школы. 

В учебный план входят следующие обязательные для изучения федеральные учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «История», «Обществознание», «География»,«Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Школа обеспечивает реализацию учебного плана гуманитарного профиля. (Литература и 

обществознание) 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся 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.Индивидуальныйпроект 

выполняетсяобучающимсявтечениедвухлетврамкахучебноговремени,специальноотведенного 

учебным планом. 
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Обучениеведетсянарусскомязыке,по5-дневнойучебной неделе. 

 

Учебныйпландля10-11классов 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план среднего общего образования Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Наурская средняя общеобразовательная школа №1» (далее - 

учебный план) для 10-11 классов, реализующих основную образовательную программу среднего 

общего образования, соответствующую ФГОС СОО (Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования»), фиксирует общий 

объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Наурская средняя общеобразовательная школа №1», 

разработанной в соответствии с ФГОС среднего общего образования, с учетом Федеральной 

образовательнойпрограммойсреднегообщегообразования,иобеспечиваетвыполнениесанитарно- 

эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наурская 

средняя общеобразовательная школа №1» начинается 01.09.2023 и заканчивается 24.05.2024. 

Продолжительность учебного года в 10-11 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебныезанятиядляучащихся10-11классовпроводятсяпо5-тидневнойучебнойнеделе. 

Максимальный объемаудиторной нагрузкиобучающихся внеделюсоставляетв10классе – 

34часа,в11классе– 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. 

Частьучебногоплана,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений,обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся 

В Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Наурская средняя 

общеобразовательная школа №1»языком обучения является русский язык. 

По заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися части содержания (четвертноеоценивание) или всего объема учебной дисциплины 

за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за полугодие осуществляется в 

соответствии с календарным учебным графиком. 

Промежуточнаяаттестация 

Учебныйпредмет Формапромежуточнойаттестации 

10 класс 11 класс 

Русскийязык Комплекснаяработа/годовая 

отметка 

Комплекснаяработа/годовая 

отметка 
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Литература Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Роднойязык Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Родная литература Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Иностранныйязык Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Контрольнаяработа/годовая 

отметка 

Контрольнаяработа/годовая 

отметка 

Геометрия Контрольнаяработа/годовая 
отметка 

Контрольнаяработа/годовая 
отметка 

Вероятностьи статистика Контрольнаяработа/годовая 
отметка 

Контрольнаяработа/годовая 
отметка 

Информатика Практическаяработа/годовая 
отметка 

Практическаяработа/годовая 
отметка 

Физика Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Химия Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Биология Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

История Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Обществознание Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

География Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Физическая культура Сдачанормативов/годовая 

отметка 

Сдачанормативов/годовая 

отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тестирование/годоваяотметка Тестирование/годоваяотметка 

Индивидуальныйпроект Практическаяработа ЗащитаИП 

Курспо выбору Собеседование Собеседование 

 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по четвертям. Предметы из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам четверти. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. Формы и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Наурская средняя 

общеобразовательная школа №1». 

Освоение основной образовательной программы среднего общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования составляет 2 года. 



Учебныйплангуманитарногопрофилясуглубленнымизучениемлитературыи 

обществознания 
 

 

Предметнаяобласть Учебныйпредмет  Количествочасоввнеделю 

уров 

ень 

5-дневнаянеделя 

10 Всего 

час 

11 Всего 

час 

год 

Обязательнаячасть 

Русскийязык и 

литература 

Русскийязык Б 2 68 3 102 170 

Литература У 5 102 3 102 204 

Русский язык и 

роднаялитература 

Родной(чеченский 
)язык 

Б 2 68 2 68 136 

Родная (чеченская) 
литература 

Б 1 34 1 34 68 

Иностранные языки Иностранныйязык Б 2 68 2 68 136 

Второйиностранный 
язык 

Б 0 0 0 0 0 

Математикаи 

информатика 

Алгебра Б 2 68 3 102 170 

Геометрия Б 2 68 1 34 102 

Вероятностьи 
статистика 

Б 1 34 1 34 68 

Информатика Б 1 34 1 34 68 

Общественно- 

научныепредметы 

История Б 2 136 2 136 272 

Обществознание У 4 136 4 136 272 

География Б 1 34 1 34 68 

Естественно-научные 

предметы 

Физика Б 2 68 2 68 136 

Химия Б 1 34 1 34 68 

Биология Б 1 34 1 34 68 

Физическаякультура 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая культура Б 1 34 1 34 68 

Основыбезопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 34 1 34 68 

 Индивидуальный 
проект 

 1 34 0 34 34 

Итого  32 1088 32 1088 1088 

Часть,формируемаяучастникамиобразовательныхотношений 

Наименованиеучебногокурса   

Учимсяписатьсочинение 1 1 

Элементарнаяматематика 1 1 

Итого 2 2 

ИТОГОнедельная нагрузка 68 68 

Количествоучебных недель 34 34 

Всегочасоввгод 1156 1156 

 

 

 

 

 

 Планвнеурочнойдеятельности 
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Пояснительнаязаписка 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную 

деятельность, направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основнойобразовательнойпрограммы(личностных,метапредметныхипредметных), 

осуществляемуювформах,отличныхотурочной.Внеурочнаядеятельностьявляется 

неотъемлемой и обязательной частью ООП СОО. 

ВсоответствиисФГОССООпланвнеурочнойдеятельностиООПСООМБОУ 

«Наурская СОШ № 1» реализуется посредством рабочих программ учебных курсов 

внеурочной деятельности определяет формы организации и объем внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими ООП СОО с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможностей и 

специфики школы. 

Выбор участников образовательных отношений в срок до 05 сентября нового 

учебного года осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных 

представителей.Поитогамполученныхрезультатовформируютсягруппыучащихся по 

каждому из выбранных учебных курсов внеурочной деятельности, которые 

утверждаются приказом директора в срок до 05 сентября нового учебного года. 

С учетом специфики школы и конкретных условий реализации ООП СОО, а 

такжечислаобучающихсяиихвозрастныхособенностейдопускаетсяформирование 

учебных групп курсов внеурочной деятельности из обучающихся разных классов в 

пределах одного уровня образования. Возможными формами организации 

внеурочной деятельности могут быть, отличные от классно-урочной, следующие: 

учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и спортивные 

студии; соревновательные клубы, спортивные мероприятия, дискуссионные клубы, 

секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные практики 

художественные, культурологические, филологические студии, сетевые сообщества, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно- 

практические конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы.Формы 

внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся,сочетаютиндивидуальнуюигрупповуюработу;обеспечиваютгибкий 

режим занятий (продолжительность, последовательность), переменный состав 

обучающихся, проектную и исследовательскую деятельность (в т.ч. экспедиции, 

практики),экскурсии(вмузеи,парки,напредприятияидр.),походы,деловыеигрыи пр. 

План внеурочной деятельности ООП СОО МБОУ «Наурская СОШ №1» 

представляет собой разнообразный перечень учебных курсов внеурочной 

деятельности для выбора. Это позволяет школе создавать условия для комфортной 

развивающей образовательной среды (ФГОС СОО) по отношению к обучающимся, 

предлагаявозможностькаждомуобучающемусясовместносродителями(законными 

представителями) проектировать индивидуальную образовательную траекторию 

(ФГОС СОО «готовность к самостоятельному планированию и осуществлению 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории»). 
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План внеурочной деятельности ООП СОО отражает системно-деятельностный 

подходприформированиикомфортнойразвивающейобразовательнойсредыМБОУ 

«НаурскаяСОШ№1»ипредоставляетобучающимсяширокиевозможностидля выбора 

следующих курсов: 

 

- учебные курсы внеурочной деятельности, в том числе для 

специализированных классов, направленные на углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов и 

потребностейобучающихся,организациипредпрофильнойподготовки 

обучающихся и формирования у них мотивации к построению 

осознанной индивидуальной образовательной траектории и выбору 

профессиональной деятельности. 

Английский 

разговорный 

Россия–мои 

горизонты 

- учебные курсы внеурочной деятельности, направленные на 

реализацию комплекса воспитательных мероприятий на уровне 

образовательной организации, класса, занятия, в том числе в 

творческих объединениях по интересам, культурные и социальные 

практики с учетом историко-культурной и этнической специфики, 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 

Разговоры о 

важном 

Мир 

профессий 

- учебные курсы внеурочной деятельности, направленные на 

обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы 

(безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, социальной защиты 

учащихся, профилактики различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия обучающихся с окружающей средой). 

Школьный 

спортивный 

клуб 

«Спартак» 

- учебные курсы внеурочной деятельности, сформированные как 

ученические сообщества (подростковые коллективы, разновозрастные 

объединения по интересам, клубы; детские, подростковые и 

юношеские общественные объединения и т. д.) для формирования у 

обучающихся российской гражданской идентичности и таких 

компетенций, как компетенции конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 

установленных российским законодательством; социальная 

самоидентификацияобучающихсяпосредствомличностнозначимойи 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний о 

социальных ролях человека; компетенции в сфере общественной 

самоорганизации, участия в общественно значимой совместной 

деятельности. 

Россия мои 

горизонты 

ВсоответствиисФГОССООпланируемыерезультатыосвоенияобучающимися 

ООП СОО (личностные, метапредметные, предметные) должны являться 

содержательнойикритериальнойосновойдляразработкирабочихпрограммучебных 

курсов внеурочной деятельности. Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности представлены в пункте «Рабочие программы учебных предметов, 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности, учебных модулей» 

содержательногоразделаООПСООМБОУ«НаурскаяСОШ№1».Рабочие 
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программы учебных курсов внеурочной деятельности могут быть построены по 

модульному принципу и реализовываться посредством сетевой формы и/или с 

применениемдистанционныхобразовательныхтехнологийиэлектронногообучения. 

При реализации рабочих программ учебных курсов внеурочной деятельности ООП 

СОО используются формы, носящие исследовательский, творческий характер. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной 

организации в этой работе могут принимать участие все педагогические работники 

данной организации (учителя - предметники, социальные педагоги, педагоги- 

психологи,учителя-дефектологи,логопед,воспитатели,педагог-библиотекарьидр.). 

Педагоги, реализующие рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности, интегрируют свою деятельность с модулями и календарным планом 

воспитательной работы пункта «Рабочая программа воспитания» ООП СОО МБОУ 

«НаурскаяСОШ № 1» (ФГОС СОО). Результаты проектной и учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся, выполняемой на занятиях 

внеурочной деятельности, представляются на общешкольных мероприятиях 

(вариативные модули «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные 

объединенияиволонтерскиеотряды»,«Школьныеисоциальныемедиа», 

«Экскурсии, экспедиции, походы», «Организация предметно-эстетической среды» и 

Инвариантные модули «Единая концепция духовно-нравственного воспитания и 

развития подрастающего поколения Чеченской Республики»,«Классное 

руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности», «Работа с 

родителями(законнымипредставителями)»,«Самоуправление»,«Профориентация») в 

ходе участия в конкурсах, олимпиадах для обучающихся муниципального, 

регионального и федерального уровней. С учетом требований ФГОС СОО система 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО ориентирует 

образовательную деятельность на личностное развитие и воспитание обучающихся, 

достижение планируемых результатов освоения учебных курсов внеурочной 

деятельности и формирование универсальных учебных действий у обучающихся; 

оценкапроектнойдеятельностиобучающихсяипромежуточнаяаттестацииврамках 

внеурочной деятельности проводится в форме зачета. 

К участию во внеурочной деятельности могут привлекаться организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае 

внеурочная деятельность может проходить не только в помещении образовательной 

организации, но и на территории другой организации (например, спортивный 

комплекс, музей, театр и др.), участвующей во внеурочной деятельности в форме 

экскурсий или в сетевой форме. 

План внеурочной деятельности ООП СОО определяет формы и объем 

внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования. В соответствии с 

требованиями СанПиН 1.2.3685-21 (Таблица 6.6 «Требования к организации 

образовательного процесса») недельный объем внеурочной деятельности в 1 - 11 

классах должен быть не более 10 часов. 

Объем внеурочной деятельности, 

предоставляемыйдляобучающихся,осваивающихООПСОО 
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Классы Количествочасовв 

неделю (не более) 

Количествонедель 

для ВД 

Количествочасовза 

учебный год (не 

более) 

10 классы 5 34 340 

11 классы 5 33 330 
  Итого зауровень 670 

Планвнеурочнойдеятельности 

Наименование, 

формыорганизации 
10 11 Итого 

часов 

ФПА 

Мирпрофессий 34 34 68 Зачет 

Беседы«Разговорыоважном» 34 34 68 Зачет 

Вмирематематики 34 34 68 Зачет 

Профминимум«Россия-большиегоризонты» 34 34 68 Зачет 

Сложныевопросы биологии 34 34 68 Зачет 

Итого 170 170 340  
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Календарныйучебныйграфикна2023-2024учебныйгод 

 

Календарный учебный график МБОУ «Наурская СОШ № 1» составлен с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры Чеченской Республики. 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении среднего 

общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - каникулы): 

 датыначалаи окончания учебногогода; 

 продолжительностьучебногогода; 

 срокиипродолжительность каникул; 

 срокипроведенияпромежуточнойаттестации. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 

эпидемиологическими требованиями. 

На основании нижеуказанных данных ежегодно составляется годовой календарный учебный 

график. 

Режимработы–5-дневная учебнаянеделя. 

Продолжительностьучебногогодаприполучениисреднегообщегообразованиясоставляет34 

недели. 

 

Календарныйучебныйграфик10-11кл. 

(5-дневнаяучебная неделя) 

 

Учебные 

недели 
понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Каникулы 

(дней) 

1 четверть 

1     1.09 2.09  

1 4.09 5.09 6.09 7.09 8.09 09.09  

2 11.09 12.09 13.09 14.09 15.09 16.09  

3 18.09 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09  

4 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09 30.09  

5 2.10 3.10 4.10 05.10 06.10 7.10  

6 9.10 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10  

7 16.10 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10  

8 23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10  

  
30.10 

 
31.10 

 
1.11 

 
02.11 

 
3.11 

 
4.11 

9 осенние 
каникулы 

2 четверть 

9 6.11 07.11 8.11 09.11 10.11 11.11  

10 13.11 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11  

11 20.11 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11  

12 27.11 28.11 29.11 30.11 1.12 2.12  

13 04.12 5.12 06.12 7.12 8.12 9.12  

14 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12  

15 18.12 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12  

16 25.12 26.12 27.12 28.12 29.12 30.12  

 
01.01 02.01 03.01 04.01 05.01 06.01 

9 зимние 
каникулы 



764  

3 четверть 

17 8.01 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01  

18 15.01 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01  

19 22.01 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01  

20 29.01 30.01 31.01 01.02 02.02 3.02  

21 5.02 6.02 07.02 08.02 09.02 10.02  

22 12.02 13.02 14.02 15.02 16.02 17.02  

23 19.02 20.02 21.02 22.02 23.02 24.02  

24 26.02 27.02 28.02 29.02 1.03 02.03  

25 4.03 5.03 6.03 7.03 08.03 09.03  

26 11.03 12.03 13.03 14.03 15.03 16.03  

27 18.03 19.03 20.03 21.03 22.03 23.03  

  
25.03 

 
26.03 

 
27.03 

 
28.03 

 
29.03 

 
30.03 

9 весенние 
каникулы 

4 четверть 

28 1.04 2.04 3.04 4.04 5.04 6.04  

29 
08.04 09.04 10.04 11.04 12.04 13.04  

15.04 16.04 17.04 18.04 19.04 20.04  

30 22.04 23.04 24.04 25.04 26.04 27.04  

31 29.04 30.04 1.05 02.05 03.05 04.05  

32 6.05 07.05 08.05 09.05 10.05 11.05  

33 13.05 14.05 15.05 16.05 17.05 18.05  

34 20.05 21.05 22.05 23.05 24.05 25.05  

        

   
конецучебногогода 

 Итого 
каникул:27 

       летние 

каникулы 

 

Условныеобозначения: 

К каникулы 

В выходные(праздничные дни) 

 срокиЕГЭ 

ВцеляхреализацииучебногопланаООПСООвполномобъемерекомендуетсяиспользовать 

резервные часы программы, уплотнение учебного материала, объединение смежных тем, 

самостоятельное изучение несложных тем. 

Началоучебногогода-1.09.2023г. 

Конецучебногогода:–25.05.2024г.(всоответствиисФОПСОО) 1-я 

четверть: 1.09.2023-27.10.2023 – для 5-дневной учебной недели, 

1.09.2023-28.10.2023 – для 6-дневной учебной недели; 

2-ячетверть:07.11.2023-29.12.2023–для5-дневнойучебной недели, 

07.11.2023-30.12.2023–для6-дневнойучебнойнедели; 3-

ячетверть:09.01.2024-22.03.2024–для5-дневнойучебной недели, 

09.01.2024-22.03.2024 – для 6-дневной учебной недели 

4-ячетверть:02.04.2024-24.05.2024–для5-дневнойучебнойнедели, 

02.04.2024- 25.05.2024– для 6-дневной учебной недели 

 

Каникулы: 
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осенниеканикулы:28.10.2023-6.11.2023-для5-дневнойучебнойнедели, 

29.10.2023-6.11.2023-для6-дневнойучебной недели; 

зимние каникулы: 30.12.2023-8.01.2024 - для 5-дневной учебной недели, 

31.12.2023-8.01.2024-для6-дневнойучебной недели; 

весенниеканикулы:23.03.2024-1.04.2024-для5-дневнойучебной недели, 

23.03.2024-1.04.2024-для6-дневнойучебнойнедели; летние 

каникулы: 26.05.2024-1.09.2024г. 

 

СрокиЕГЭв11классах: 

-основнойэтап–с26мая по1 июля 2024 года. 
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3.4.Календарныйпланвоспитательнойработы 

 

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. 

Наряду с федеральным календарным планом воспитательной работы проводятся иные 

мероприятия согласно рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и 

дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

1сентября:День знаний; 

3сентября:ДеньокончанияВтороймировойвойны,Деньсолидарностивборьбес терроризмом; 

8сентября:Международныйденьраспространенияграмотности. 10 

сентября: Международный день памяти жертв фашизма Октябрь: 

1 октября:Международныйденьпожилыхлюдей;Международныйдень музыки; 

4октября:Деньзащитыживотных; 

5 октября: Деньучителя; 

25октября:Международныйденьшкольныхбиблиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября:Деньнародного единства 

8ноября:Деньпамятипогибшихприисполнениислужебныхобязанностейсотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнеевоскресенье ноября:ДеньМатери; 

30ноября:ДеньГосударственногогербаРоссийскойФедерации. Декабрь: 

3декабря:Деньнеизвестногосолдата;Международныйденьинвалидов; 5 

декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9декабря:ДеньГероевОтечества; 

12декабря:ДеньКонституцииРоссийскойФедерации. 

Январь: 

25января:Деньроссийскогостуденчества; 

27января:ДеньснятияблокадыЛенинграда,ДеньосвобожденияКраснойармией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля:Деньразгромасоветскимивойскаминемецко-фашистскихвойсквСталинградской 

битве; 

8февраля:Деньроссийской науки; 

15февраля;Деньпамятиороссиянах,исполнявшихслужебныйдолгзапределамиОтечества; 21 

февраля: Международный день родного языка; 

23февраля:ДеньзащитникаОтечества. 

Март: 

8марта:Международныйженский день; 

18марта:ДеньвоссоединенияКрымасРоссией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12апреля:День космонавтики. 
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19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годыВеликой Отечественной войны. 

Май: 

1мая:ПраздникВесныиТруда; 9 

мая: День Победы; 

19мая:ДеньдетскихобщественныхорганизацийРоссии; 24 

мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты 

детей;6июня:Деньрусскогояз

ыка; 12 июня: День России; 

22июня:Деньпамятиискорби; 27 

июня: День молодежи. 

Июль: 

8июля:Деньсемьи,любвииверности. 

Август: 

Втораясубботаавгуста:Деньфизкультурника; 

22августа:ДеньГосударственногофлагаРоссийскойФедерации; 27 

августа: День российского кино. 

 
Реализациякалендарногопланавоспитательнойработы 

на 2023-2024 учебный год 

 

МОДУЛЬ1.Единаяконцепциядуховно-нравственноговоспитанияиразвитияподрастающегопоколения 

Чеченской Республики. 

Инвариантныймодуль: 
 

МОДУЛЬ1. 

Единаяконцепциядуховно-нравственноговоспитанияиразвитияподрастающегопоколения Чеченской 
Республики 

Популяризациятрадиционныхсемейныхирелигиозныхценностей, 
национально-культурныхтрадицийЧеченскойРеспублики 

№ 
п/п 

Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

рождения Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя России 

А-Х. А.Кадырова: 

-конкурсрисунков; 

-конкурсчтецов; 
-спортивныесоревнования«Веселые 
старты»; 
-беседы 

10-11 Апрель- 

август 

Заместительдиректорапо 

ВР, педагог ДНВ, 
организатор, учителя 

физической культуры, 

классные руководители. 

 Беседы,посвященныеДню Ашура 10-11 Август Педагог ДНВ 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

чеченской женщины: 

-конкурсрисунков,поздравительных 

открыток; 

-конкурсчтецов; 
-беседы,классныечасы 

10-11 Сентябрь Заместительдиректорапо 
ВР, педагог ДНВ, 

организатор, классные 

руководители 
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 Циклмероприятий,посвященныхДню 
рождения пророка Мухаммада(с.а.в.): 

-конкурсчтецовКорана 
-конкурснашидов; 
-беседы,классныечасы 

10-11 октябрь Заместительдиректорапо 
ВР, педагог ДНВ, 

организатор, классные 

руководители 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

Матери: 
-беседы,классныечасы 

10-11 Ноябрь Заместительдиректорапо 

ВР, педагог ДНВ 
организатор, классные 

руководители. 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

почитания и памяти 

Кунта-Хаджи Кишиева 

-конкурсчтецовКорана 
-конкурснашидов; 
-беседы,классныечасы 

10-11 Декабрь- 

январь 

Заместительдиректорапо 

ВР, педагог ДНВ 
организатор, классные 

руководители. 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

восстановления государственности 

ЧИАССР 

10-11 Декабрь- 

январь 

Заместительдиректорапо 

ВР, педагог-организатор 

ДНВ организатор, 
классныеруководители. 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

чеченского языка: 

-торжественноемероприятие 

-беседы,классныечасы 

10-11 Апрель Заместительдиректорапо 

ВР, педагог ДНВ, 
организатор, учителя 

чеченского языка и 

литературы, классные 
руководители. 

 Циклмероприятий,посвященныйДню 

памяти и скорби народов Чеченской 
Республики: 

-беседы,классныечасы. 
-чтениестихов 

10-11 Май Заместительдиректорапо 

ВР, педагог ДНВ 
организатор, классные 

руководители. 

 Исламоботношениикродителям (беседы) 10-11 В 
течение 

года 
(один 

раз 
месяц) 

ПедагогпоДНВ 

 Воспитаниедетей–воспитаниенации 

(беседы) 

10-11 В 
течение 

года 

(одинраз 
вмесяц) 

Заместительдиректорапо 
ВР, педагогДНВ. 

социальный педагог 

Противодействиераспространениюидеологииэкстремизмаитерроризма 
вмолодежнойсреде 

 Цикл мероприятий, посвященных 
Международномуднюсолидарностив 

борьбе с терроризмом: 

-беседы,классныечасы; 
-конкурсырисунков«Нет– 

терроризму!»; 
-спортивныесоревнования«Веселые 

старты» 

10-11 2-3 
сентября 

Заместительдиректорапо 
ВР, педагог-организатор 

ДНВ, организатор, 

классные руководители. 

 
Беседы:«Ислам-религиямираидобра» 

10-11 Одинраз 
вквартал 

Педагог-организатор 
ДНВ 

 Беседы с приглашением представителей 

правоохранительныхоргановикомитета 
по антитеррору 

10-11 Одинраз 

вквартал 

Заместительдиректорапо 

ВР, педагог по ДНВ 
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 Беседы:«Минутка-безопасности» 10-11 Ежеднев 
но 

Классныеруководители 

 Циклмероприятий,посвященных16 

апреля - Дню Мира-отмены КТО: 

-торжественнаялинейка 

-беседы,классныечасы; 
-конкурсстиховивыставкарисунков; 

-спортивныесоревнования«Веселые 
старты» 

10-11 10-16 

апреля 
Заместительдиректорапо 

ВР, педагог ДНВ, 
организатор, классные 

руководители. 

 Мероприятия,приуроченныек 
Всемирномуднюзащитыдетей 

10-11 1 июня Организатор,классные 
руководители. 

 Международныйденьпамятижертв 
фашизма 

10-11 10 
сентября 

Воспитаниемолодеживдухетолерантностиуважительногоотношениякпредставителямвсех 
конфессийинациональностей 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 

гражданского согласия единения 
Чеченской республики: 

-беседы,классныечасы. 
-конкурсыстиховивыставка рисунков; 

-спортивныесоревнования«Веселые 
старты». 

10-11 сентябрь Заместительдиректорапо 

ВР, педагог-организатор 
ДНВ, организатор, 

учителя физической 

культуры, классные 
руководители. 

 Циклмероприятий,посвященныхДню 
города: 

-беседы,классныечасы. 
-спортивныесоревнования 
-классныечасы,беседы 

10-11 октябрь Заместительдиректорапо 
ВР, классные 

руководители по ДНВ 

 Соблюдение традиций и обычаев 

чеченского народа,толерантностьв 
Исламе(классныечасы,беседы) 

10-11 В 

течение 
года 

Классныеруководители, 

педагог по ДНВ 

 Деньпамятиогеноциде советского 

народанацистамииихпособникамив годы 

Великой Отечественной войны 

10-11 19 апреля Классныеруководители, 

учитель истории 

 
МОДУЛЬ2.Классноеруководство 

Инвариантный модуль: 

 

Реализуетсясогласноиндивидуальнымпланамработыклассныхруководителей. 
Конкретныедатыпроведенияклассныхчасов,КТД,индивидуальныхбеседииныхмероприятий данного 

модуля классные руководители указывают в индивидуальных календарных планах 
воспитательнойработы 

Работаскласснымколлективом 

№ п/п Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Подготовка к началу 2022-2023 
учебного года.Изучение личных 

делобучающихся,собеседованиес 

учителями – предметниками, 
медицинскимработникомшколы 

10-11 Август-сентябрь Классные 
руководители, 

родительский 

комитет 

 ДеньЗнаний:классныечасы, беседы 10-11 1 сентября Классные 

руководители, 
родительский 
комитет 
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 Выработка совместно со 
школьникамизаконовкласса. 

Способствовать сплочению 

коллектива класса через 
командообразование, игры и 

тренинги 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители, 

родительский 

комитет 

 Классныеколлективныетворческие 

дела 

10-11 Согласнопланам 

ВР классных 

Классные 

руководители, 

родительские 
комитеты 

 Инициирование и поддержка 

участия класса в общешкольных 
ключевых делах, оказание не 

обходимой помощи детям в их 
подготовке 

10-11 Согласно 

планумодуля 
«Ключевые 

общешкольные 
дела» 

Классные 

руководители, 
родительский 

комитет 

 Экскурсии 10-11 Согласноплану 

модуля 

«Экскурсии, 
экспедиции, 
походы» 

Классные 

руководители, 

родительский 

комитет 

 Изучение учащихся класса 

(потребности,интересы,склонности 
и другие личностные 

характеристики членов классного 

коллектива), отношений, общения и 
деятельностивклассномколлективе с 

помощью наблюдения, игр, 

методикидляисследованиямотивов 

участия школьников в 
деятельности и для определения 

уровня социальной активности 
обучающихся 

10-11 В течение 

учебногогода 

Классные 

руководители, 
социальныйпедагог, 

педагог-психолог 

 Адаптацияпервоклассников, 

пятиклассников 

10-11 Сентябрь Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

 Формированиетрадицийвклассном 

коллективе: 
«Деньименинника»,праздничные 

концерты коДню чеченской 

женщины, Дню Матери, Дню 

джигита, Днюзащитника 
Отечества,8Марта 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Установление позитивных 

отношений с другими классными 
коллективами(черезподготовкуи 

проведение ключевого 
общешкольногодела) 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Коррекцияповеденияребенкачерез 

беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с 
другимиучащимисякласса 

10-11 По 

необходимости 

Классные 

руководители 

Индивидуальнаяработасобучающимися 

 Адаптациявновьприбывших 

обучающихся в класс 

10-11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 
Педагог-психолог 

 Составлениекартыинтересови 
увлеченийобучающихся 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители 



771  

 Индивидуальные беседы с 
обучающимися. Контрольза 

слабоуспевающимиобучающимися 

10-11 По мере 
необходимости 

Классные 
руководители, 

педагог-психолог, 
социальныйпедагог 

 Вовлечениеучащихсявсоциально 
значимую деятельность 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители 

Профилактикаибезопасность 

 Проведение консультаций с 

учителями- предметниками, 

направленные наформирование 
единства мнений и требований 

педагоговпоключевымвопросам 
воспитания 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

учителя- 
предметники 

 Проведение исследований, 
мониторингарисковбезопасностии 

ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого- 
педагогическое сопровождение 

групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное 
поведение,зависимостиидр.); 

10-11 По плану 
педагога- 

психолога 

Педагог-психолог, 
социальныйпедагог 

 Предупреждение и разрешение 

конфликтовмеждуучителямии 
учащимися 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 
учителя- 

предметники,служба 
медиации 

 Проведениемини-педсоветовс 
учителями предметниками 

10-11 Одинразвчет 
верть 

Классные 
руководители 

 
Вовлечениеучителей-предметник 

во внутриклассные дела 

10-11 Согласно 
планамВР 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

 Привлечение учителей - 
предметников к участию в 

родительскихсобранияхкласса 

10-11 Согласно 
планамВР 

классных 
руководителей 

Классные 

руководители 

Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

 Тематические родительские 

собрания в классах, общешкольные 
родительскиесобранияповопросам 

воспитания, взаимоотношений 

обучающихся и педагогов, условий 
обученияивоспитания 

10-11 Согласно 

планам ВР 
классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

 Помощьродителямшкольниковили их 

законным представителям в 

регулировании отношений между 
ними, администрацией школы и 
учителямипредметниками 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

социальныйпедагог 

 Организация родительских 
собраний,происходящихврежиме 

обсуждения наиболее острых 

проблемобученияивоспитания 
школьников 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители, 

педагог ДНВ, 

социальныйпедагог 

 Создание и организация работы 

родительскихкомитетовклассов, 

участвующих в управлении 
образовательнойорганизациейи 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 
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 решениивопросоввоспитанияи 
обученияихдетей 

   

 Привлечение членов семей 

школьниковкорганизациии 
проведениюделкласса 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители 

 Организацияи проведение 

праздников, конкурсов, 
соревнований,направленныхна 
сплочениесемьиишколы 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 
педагог ДНВ, 
социальныйпедагог 

 
МОДУЛЬ3.Урочнаядеятельность 

Инвариантный модуль: 

Реализуетсяпосредствомвключенияучителямиврабочиепрограммыпоучебнымпредметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, 
ихучётвопределениивоспитательныхзадачуроков,занятий 

Работаскласснымколлективом 

№ п/п Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Правилаучебныхкабинетов 10-11 Сентябрь Классные 

руководители, 

Учителя 

 Визуальныеобразы(предметно- 

эстетическая среда, наглядная 

агитация 
школьныхстендовпредметной 

направленности) 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

Учителя 

 Уроки-экскурсии, уроки в театре, 

урокивмузее,урокивбиблиотеке 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 

Учителя 

 Проведение: 
- обучающих мероприятий: 
олимпиады,занимательныеурокии 

пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер- 
класс, урок-исследование и др.- 

учебно-развлекательных 

мероприятий: конкурс игра 

«Предметныйкроссворд»,турнир 

«Свояигра»,викторины, 
литературнаякомпозиция,конкурс 

газет и рисунков 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 
Учителя 

 Интерактивныеформыучебной 

деятельности 
10-11 

 
Втечениегода 

Классные 

руководители, 

Учителя- 
предметники 

 Заседанияшкольногонаучного 
общества 

10-11 
Втечениегода 

ЗамдиректорапоУР, 
НМР 

 Школьнаянаучно-практическая 

конференция«Первыешагив 
науку» 

10-11 
Согласноплану 
НМР 

ЗамдиректорапоУР, 

НМР, учителя 

 Организация предметных 

образовательныхсобытийидекад 

10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 
Учителя 
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МОДУЛЬ4.Внеурочнаядеятельность 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиерабочейпрограммы 
курсаВД 

Классы Количествочасов 
внеделю 

Ответственные 

 Разговорыо важном 10-11 по1 часу 
вкаждом классе 

Классные 
руководители 

 Профориентационныйминимум 
«Россия–моигоризонты» 

6-11 по1 часу 
вкаждом классе 

Классные 
руководители 

 «Формированиефункциональной 
грамотности» 

10-11 по1 часу 
вкаждом классе 

Учителя- 
предметники 

 «Занимательнаябиология.Сложные 
вопросыбиологии» 

10-11 по1 часу 
вкаждом классе 

Учителя- 
предметники 

 «Вмире математики» 10-11 по1 часу 
вкаждом классе 

Учителя- 
предметники 

 

МОДУЛЬ5.Основныешкольныедела 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиедел, 
событий,мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Деньзнаний 10-11 1 сентября ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 Акция«Внимание, 

дети!» 

10-11 Сентябрь Зам директора по ВР, зам по 

безопасности,педагог-организатор 

ДНВ, классные руководители, 
организатор,педагог-организатор 

 Деньчеченской 

женщины 

10-11 Сентябрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 Деньпожилогочеловека 10-11 1 октября ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 МеждународныйДень 
учителя,деньгорода, 
Деньмолодежи 

10-11 Октябрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, классные 
руководители,организатор 

 ПраздникОсени 10-11 Сентябрь- 

ноябрь 

ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 Деньнародного 

единства 

10-11 Ноябрь Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учитель 

истории,классныеруководители, 
организатор 

 ДеньМатери 10-11 Ноябрь ЗамдиректорапоВР, педагог- 

организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 Деньинвалидов 10-11 Декабрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, 
социальныйпедагогклассные 
руководители,организатор 
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 Деньнеизвестного 
солдата 

10-11 Декабрь ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, классные 

руководители, учителя 

истории организатор 

 Деньгероев Отечества 10-11 Декабрь Зам директора по ВР, педагог- 

организаторДНВ,учителяистории 
классные 

руководители,организатор 

 Международныйдень 

прав человека 

10-11 10 декабря ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, учителя 

обществознания, классные 
руководители,организатор 

 ДеньКонституции 

России 

10-11 12 декабря Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителя 

истории,классныеруководители, 
организатор 

 Новыйгод 10-11 Декабрь ЗамдиректорапоВР, классные 
руководители,организатор 

 День полного 

освобождения 
Ленинграда 

отфашисткойблокады 

10-11 27 января Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителя 
истории,классныеруководители, 

организатор 

 День памяти о 

россиянах. 

исполнявших 

служебный долг за 

пределамиОтечества 

10-11 Февраль ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 Международныйдень 

родного языка 

10-11 21 февраля Зам директора по ВР, педагог- 

организаторДНВ,учителячеченского 
языка, классные руководители, 
организатор 

 Деньзащитника 

Отечества 

10-11 Февраль Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителя 
истории,классныеруководители, 

организатор 

 Деньджигита 10-11 Март ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 
руководители, организаторы 

 Международный 
женскийдень8-Марта 

10-11 Март ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 День Конституции 
ЧеченскойРеспублики 

10-11 Март Зам директора по ВР, педагог - 
организаторДНВ,учителяисториии 

обществознания,классные 
руководители,организатор 

 Деньздоровья 10-11 Март Зам директора по ВР, педагог - 

организаторДНВ,учителяфизической 
культуры,классные руководители, 
организатор 

 ДеньКосмонавтики 10-11 Апрель ЗамдиректорапоВР, педагог- 
организаторДНВ,учителяистории, 
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    физики,географии,биологии, 
классныеруководители,организатор 

 ДеньМира-отмена КТО 10-11 16 апреля Зам директора по ВР, педагог - 

организатор ДНВ, учителяистории, 
классныеруководители,организатор 

 Деньчеченского языка 10-11 25 апреля Зам директора по ВР, педагог - 

организаторДНВ,учителячеченского 

языка, классныеруководители, 
организатор 

 Неделядобра 10-11 Апрель ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 ДеньВесныи Труда 10-11 Май ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 ДеньПобеды.Проект 

«НаследникиВелик ой 

Победы»,«Календарь 
Победы» 

10-11 Сентябрь– 

май по 

отдельному 
плану 

ЗамдиректорапоВР 

Руководитель МО 

«Историяиобществознание» 

 Деньпамятискорби 

народов Чеченской 
республики 

10-11 Май ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор 

 Праздник«Прощай 

начальная школа» 
10-11 Май ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 Всемирныйдень 

защиты детей 

10-11 Июнь ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 

руководители, организатор 

 ДеньРоссии 10-11 Июнь ЗамдиректорапоВР,педагог- 
организаторДНВ,классные 

руководители, организатор 

 Благотворительные 

акции 

10-11 Сентябрь– 

май 

ЗамдиректорапоВР,педагог- 

организатор ДНВ, классные 
руководители, организатор 

 

МОДУЛЬ6.Внешкольныемероприятия 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 ПосещениеМемориального 10-11 Согласно Заместительдиректорапо 
комплексаим.А-Х. Кадырова  плану ВР, 

  классного УчительОБЖ,классные 
  руководителя руководители 
   родительскийкомитет 
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 ПосещениеНациональногомузея 
Чеченской Республики 

 Согласно 
плану 

классного 

руководителя 

Заместительдиректорапо 
ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

родительский комитет 

 Экскурсия в 

Национальную 
библиотекуЧеченской 

Республики 

Согласно 

плану 
классного 

руководителя 

Заместительдиректорапо 

ВР, учитель ОБЖ, 
классные руководители 

родительский комитет 

 Посещениеисторическихмест, 
музеев на 

территорииЧеченскойРеспублики 

Согласно 
плану 

классного 
руководителя 

Заместительдиректорапо 
ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 
родительскийкомитет 

 Экскурсия в Грозненский 
дендрологическийсадим.А.-Х. 

Кадырова 

Согласно 
плану 

классного 
руководителя 

Заместительдиректорапо 
ВР, учитель ОБЖ, 

классные руководители 
родительскийкомитет 

 Посещение театров:им. 

М.Ю.Лермонтова,имениХ. 
Нурадилова, ТЮЗ 

Согласно 

плану 
классного 
руководителя 

Заместительдиректорапо 

ВР, учитель ОБЖ, 
классные руководители 
родительскийкомитет 

 Экспедиции и походы в рамка 

проектаРДШ«ЯпознаюРоссию» 

Согласно 

плану 
классного 
руководителя 

Заместительдиректорапо 

ВР, учитель ОБЖ, 
классные руководители 
родительскийкомитет 

 

МОДУЛЬ7.Организацияпредметно-пространственнойсреды 

Инвариантный модуль: 

№ 
п/п 

Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Оформлениешколыгосударственной 

символикой:герб,флаг,тематическими 

баннерами 

10-11 Сентябрь 

1-янеделя 

Заместительдиректорапо 

АХЧ, 
Зам.директорапоВР 

 Оформлениеклассныхкабинетови 
рекреацийтематическимибаннерами 

Сентябрь 
1-янеделя 

Классныеруководители 

 Оформлениевыставок:рисунков, 
поделок в рекреациях школы 

Сентябрь 
1-янеделя 

Заместитель директора по 
АХЧ,заместительдиректора 
поВР 

 Выставкафотоработобучающихся, 

стендовая презентация 

Сентябрь 

1-янеделя 

Заместительдиректорапо 

ВР 

 Проектированиеиразбивкаклумб, 
цветников, живых изгородей, 

поддержание чистоты территории 
школьногоучастка 

10-11 Втечение 
года 

Заместитель директора по 
АХЧ,заместительдиректора 

по ВР 

 Оборудование во дворе школы 

спортивныхиигровыхплощадок 

Втечение 

года 

Заместительдиректорапо 

АХЧ,заместительдиректора 
по ВР 

 Событийноеоформлениепространства 

припроведенииконкретныхшкольных 

дел 

Втечение 

года 

Заместительдиректорапо 

АХЧ, 

заместительдиректорапо ВР 
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МОДУЛЬ8.Взаимодействиесродителями(законнымипредставителями) 

Инвариантный модуль: 

№ 
п/п 

Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

Нагрупповомуровне: 

 Встречисродителямибудущих 
первоклассников 

10-11 Август Администрация 
школы 

 Общешкольное родительское 
собрание. Выборы родительского 

комитетаиУправляющегоСовета 

Школы 

Август Администрация 
школы 

 Планирование работы на год всех 
субъектовобразования,включенных в 

систему 

работыс родителями 

Август Заместитель 
директорапоВР, 

Председатель 

родительского 
комитета 

 Организация бесплатного горячего 

питаниядля1-4классов,детей-сирот и 
детей, сотрудников погибших при 

исполнении 
служебногодолга 

Сентябрь Социальный 

педагог, 
Родительский 

комитет 

 Встречи с представителями 

родительских комитетов классов по 

вопросам воспитание правовой 

культурысприглашениеминспектора 
ОПДН 

Октябрь,апрель Заместитель 

директорапоВР, 

председатель 

родительского 
комитета 

 Общешкольноесобраниепотеме: 
«Роль семьи в формировании 

здоровогообразажизнишкольника»с 

приглашением 
медицинскихработников 

Декабрь Заместитель 

директорапоВР, 
председатель 

родительского 
комитета 

 Родительский всеобуч по вопросам 

профилактики правонарушений и 

безнадзорности, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности 

детейвшколеидомасприглашением 
инспектораГИБДД,ПДН 

Сентябрь,март Заместитель 

директорапоВР, 

председатель 
родительского 

комитета 

 Участие родителей в подготовке и 
проведении общешкольных и 

классныхтворческихмероприятий, 

акций, экскурсий 

10-11 Втечениегода,по 
индивидуальному 

воспитательному 

плану классных 
руководителей 

Родительский 

комитет 

 Родительскиефорумыпришкольном 
интернет-сайте 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители 

 Изготовление и распространение 

социальнойрекламыдляродителей по 

пропаганде здорового образа жизни, 
профилактике суицида, буклетов по 

соблюдение ПДД. 

10-11 Сентябрь,декабрь, 

март, май 

Педагог- 

организатор, 

социальный 
педагог,пресс- 

центр 

 Привлечениеродителейк 
организациимероприятийкласса 

10-11 Втечениегода Классные 
руководители 

Наиндивидуальномуровне: 
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 Беседыиконсультациипопроблемам 
обучения и решения острых 

конфликтных ситуаций 

10-11 По мере 
необходимости 

Социальный 
педагог, 

Классные 
руководители 

 Правовойвсеобучдляродителей 

детей«группы риска» 

10-11 По мере 

необходимости 

Заместитель 

директорапоВР, 
социальный 
педагог 

 Участиеродителейвпедагогических 

консилиумах,проектах,круглых 

столах 

10-11 Одинразв 

триместр 

Социальный 

педагог,педагог- 

психолог 

 Посещениесемей,оказавшихсяв 

трудной жизненной ситуации 

10-11 По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог.Педагог- 
психолог 

 Индивидуальноеконсультированиеc 

целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей 

10-11 По мере 

необходимости 

Зам.директорапо 

ВР, 

классные 
руководители 

социальный 

педагог,педагог- 
психолог 

 «Родительскиедни»(посещение 

уроков и внеурочных занятий) 

10-11 Втечениегода Заместитель 

директорапоУР, 
заместитель 

директорапоВР, 

классные 
руководители 

 
МОДУЛЬ9.Самоуправление 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиерабочейпрограммы 
курсаВД 

Классы Количествочасов 
внеделю 

Ответственные 

Прописываютсярабочиепрограммывнеурочнойдеятельности 

 Формированиеактивовкласса 10-11 1-янеделя 
сентября 

Замдиректора 
поВР 

 Заседание ученического совета 
школы,формированиекомитетов 

школы, планирование работы на 
2023-2024учебный год 

10-11 2-янеделя 
сентября 

Замдиректора 
по ВР 

 Участиевключевыхделахшколы 10-11 Втечениегода Замдиректора 

поВР,педагог- 

организатор, 
классные 
руководители 

 Индивидуальныесоциальные 
проекты 

10-11 Март Школьный 
комитет 

 
 

 

МОДУЛЬ10.Профилактикаибезопасность 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

Нагрупповомуровне: 
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 БеседыпоПДД 10-11 сентябрь-июнь классный 
руководитель 

 Тренировочныеэвакуации 10-11 каждыйтриместр Зам.директорапо 

безопасности, 
классный 

руководитель 

 Социально-психологическое 

тестирование 

10-11 сентябрь-октябрь Психолог, 

Зам.директорапо 

ВР 

 ИнструктажипоТБ,ЧС,ПБ. 

Внеплановыев 
зависимостиснеобходимостью 

10-11 ежемесячно классный 

руководитель 

 Профилактическиебеседы 

специалиста 
наркологическогодиспансера 

10-11 каждыйтриместр Зам.директорапо 

ВР 

 Проведениенеделиправовых 

знаний 

10-11 октябрь-ноябрь Зам.директорапо 

ВР, 

классный 
руководитель 

 Месячникпрофилактикивредных 
привычек 

10-11 ноябрь Зам.директорапо 
ВР, 

 Всемирныйденьборьбысо 
СПИДом 

10-11 декабрь Зам.директорапо 
ВР, 

 Разработкапамятокпобезопасности 10-11 сентябрь-май Зам.директорапо 
ВР,Актившколы 

 
МОДУЛЬ11.Социальноепартнерство 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Пешиепрогулкивцентральную 

библиотекуи модельную 
библиотекук 

10-11 Октябрь,март, 

апрель 

Классные 

руководители, 
педагог- 
организатор 

 Экскурсиивмузеигорода(района): 10-11 Втечениегода Классные 

руководители, 
педагог- 
организатор 

 Познавательныеэкскурсии: 

-Пожарнаячастьрайона 

10-11 Поплануклассных 
руководителей 

Классные 
руководители, 

педагог- 

организатор 

МОДУЛЬ12.Профориентация 

Инвариантный модуль: 

№ п/п Наименованиедел,событий, 
мероприятий 

Классы Сроки Ответственные 

 Встречиспредставителямиразных 

профессий 

10-11 Втечениегода Классный 

руководитель, 
педагог-психолог 

 Циклыпрофориентационныхчасов 

общения «Профессиональное 
самоопределение», «Атлас новых 

профессий» 

10-11 Одинразвмесяцна 

параллель по 
отдельномуплану 

Замдиректорапо 

ВР 

Педагог-психолог 

Классный 
руководитель 
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 Профориентационныеэкскурсиипо 

отдельному плану 

10-11 Одинразвмесяцна 

параллель по 
отдельному плану 

Замдиректорапо 

ВР, 

классный 
руководитель, 

 «Деньоткрытыхдверейвсредних 

профессиональныхучебных 

заведениях» 

10-11 поприглашению классные 

руководители 

 Экскурсиинапредприятия,встречи 
со специалистами различного рода 

профессий 

10-11 втечениегода классные 
руководители 

 Онлайн - тестирование по 

выявлениюсоответствующей 
профессии 

10-11 апрель педагог-психолог, 

классные 
руководители 

 Участиевработе всероссийских 

профессиональныхпроектов«Билет в 

будущее» и «ПроеКТОрия» 

10-11 втечениегода педагог-психолог, 

классные 

руководители 
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 Системаусловийреализацииосновнойобразовательнойпрограммывсоответствиис 

требованиями Стандарта 

 

Требованияккадровымусловиямреализацииосновной образовательной 

программы 

 

Школа укомплектован кадрами,имеющими необходимую квалификацию длярешениязадач, 

определенныхосновнойобразовательнойпрограммойсреднегообщегообразования,испособными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Соответствуюттребованиям: 

– укомплектованностьобразовательнойорганизациипедагогическими,руководящимии 

иными работниками – 100%; 

– уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует 

требованиям ФГОС СОО, актуализируется ежегодно, представлен в Приложении к ООП СОО; 

– профессиональное развитие педагогических работников актуализируется ежегодно, 

представлено в Приложении к ООП СОО. 

 

Психолого-педагогическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельностиприполучениисреднегообщегообразования 

Среднееобщееобразованиеявляетсяпродолжениемединойсистемыполученияобразования. 

Основная образовательная программа СОО строится на тех же принципах, что и программа 

основного общего образования с включением новых форм. 

Обеспечениепреемственностивформахорганизациидеятельностиобучающихсяреализуется 

как в урочной, так и во внеурочной работе. 

 

Учетспецификивозрастногопсихофизическогоразвитияобучающихся 

Обеспечениепреемственностиосуществляетсясучетомвозрастныхпсихофизическихособеннос

тей обучающихся на уровне среднего общего образования. На уровне среднего общего 

образованияменяетсямотивация,учебаприобретаетпрофессионально-ориентированныйхарактер. 

Направленияработыпредусматриваютмониторингпсихологическогоиэмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, атакже

 определения индивидуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, 

испытывающим разногорода трудности.Дляэтого вООПвключена Программа коррекционной 

работынауровнесреднегообщегообразованиядляшкольников,оказавшихсявтруднойжизненной 

ситуации,атакжеобучающихсяструдностями вобучении и социализации. 

 

 

Формированиеиразвитиепсихолого-педагогическойкомпетентностиобучающихся, 

педагогическихиадминистративныхработников,родителей(законныхпредставителей) 

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 педагогови специалистов, психолого-педагогическиеконсилиумы, круглые 

столы,презентацииклассов,посещениеуроковивнеурочныхмероприятий.Психологическая 
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компетентностьродителей(законныхпредставителей)формируетсятакжевдистанционнойформе 

через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических занятиях, 

тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Программа мероприятий 

реализуется посредством плана работы педагога-психолога. 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения обучающихся можно 

отнести: 

– сохранениеиукреплениепсихическогоздоровьяобучающихся; 

– формированиеценностиздоровьяибезопасногообразажизни; 

– развитиеэкологическойкультуры; 

– дифференциациюииндивидуализацию обучения; 

– мониторингвозможностейиспособностейобучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическуюподдержкуучастниковолимпиадногодвижения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

– формированиекоммуникативныхнавыковвразновозрастнойсредеисредесверстников; 

– поддержкуобъединенийобучающихся,ученическогосамоуправления. 

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 установлениюпсихологически 

грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, основанной на взаимопонимании и 

взаимном восприятии друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я- 

концепции,разрешенияпроблем,оказанияпсихологическойподдержкивпроцессевзаимодействия с 

обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отношений проводится 

консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), лекции, 

семинары, практические занятия. 

 

Диверсификацияуровнейпсихолого-педагогическогосопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношенийнауровнесреднегообщегообразованияможновыделитьследующиеуровнипсихолого- 

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,охватывающихвсех участниковобразовательныхотношений: 

учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений 

Основнымиформамипсихолого-педагогическогосопровождениявыступают: 
– диагностика,направленнаянаопределениеособенностейстатусаобучающегося, 
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– консультированиепедагогови родителей, которое осуществляется педагогоми психологомс 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансовоеобеспечениереализацииобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования 
Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

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. 

Финансовоеобеспечениереализацииосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

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 всоответствии спунктом3 части 1 статьи 8 Федерального законаот 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 

безопасныхусловийобученияивоспитания,охраныздоровьяобучающихся,атакжесучетоминых 

предусмотренных указанным Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

формируются с учетом: 

– требованийФГОССОО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 года №1490; 

– Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, 

– 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; 

– иных действующих федеральных/региональных/муниципальных/ локальных нормативных 

актов и рекомендаций. 

Материально-техническиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы: 
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– 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 

численаучно-техническому),включениепознаниявзначимыевидыдеятельности,атакжеразвитие 

различных компетентностей; 

– учитывают: 

 специальные потребности различных категорий обучающихся (с повышенными 

образовательными потребностями, с ограниченными возможностями здоровья и пр.); 

 спецификуосновнойобразовательнойпрограммысреднегообщего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы,индивидуальнаяпроектно-исследовательскаядеятельность,урочнаяивнеурочная 

деятельность,ресурсы открытогонеформальногообразования,подготовкакпродолжениюобучения в 

высших учебных заведениях); 

 актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, мобильность, 

доступность,непрерывность,интегрируемостьсдополнительныминеформальнымобразованием); 

– обеспечивают: 

 подготовкуобучающихсяксаморазвитиюинепрерывномуобразованию; 

 формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и инновационной 

деятельности; 

 формированиеосновынаучныхметодовпознанияокружающегомира; 

 условиядляактивнойучебно-познавательнойдеятельности; 

 воспитаниепатриотизмаиустановоктолерантности,уменияжитьснепохожимилюдьми; 

 развитиекреативности,критическогомышления; 

 поддержкусоциальнойактивностииосознанноговыборапрофессии; 

 возможностьдостиженияобучающимисяпредметных,метапредметныхиличностных 

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 

возможностьбезопаснойикомфортнойорганизациивсехвидовурочнойивнеурочнойдеятельности для 

всех ее участников. 

Организация располагает на праве собственности материально-техническим обеспечением 

образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы 

среднегообщегообразованиявсоответствиисучебнымпланом. 

 

В школе 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. 

Вшколепредусмотрены: 

– учебныекабинеты; 

– 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; 
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– информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

– мультифункциональный актовый зал для проведения информационно-методических, 

учебных, а также массовых, досуговых, развлекательных мероприятий; 

– спортивныйзал,спортивныесооружения; 

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

– помещениемедицинскогоназначения; 

– административныеииныепомещения,оснащенныенеобходимымоборудованием; 

– гардеробы, санузлы,месталичнойгигиены; 

– участок(территория)снеобходимымнаборомоборудованныхзон; 

– полныекомплектытехническогооснащенияиоборудования,включаярасходныематериалы, 

обеспечивающие изучение учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

– мебель,офисноеоснащениеихозяйственныйинвентарь. 

 

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. сиспользованием традиционногои 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 

ориентированнойсоциальнойдеятельности,экологическогомышленияиэкологическойкультуры; 

– базовоеиуглубленноеизучениепредметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов, образовательной робототехники, 

программирования; 

– наблюдение,наглядноепредставлениеи анализ данных,использованиецифровых планови 

карт, спутниковых изображений; 

– физическоеразвитие, систематическиезанятия физическойкультурой 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; 

– практическоеосвоениеправилбезопасногоповедениянадорогахиулицахсиспользованием 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 

множительнойтехникедлятиражированияучебныхиметодическихтекстографическихиаудио-, 
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видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общенияобучающихся,групповогопросмотракино-ивидеоматериалов,организациюсценической 

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. 

Указанныевидыдеятельностиобеспечиваютсярасходнымиматериалами.Важно,чтобы 

инфраструктура образовательной организации обеспечивала дополнительные возможности: 

– зоны(помещения)дляковоркинга(свободнойсовместнойдеятельности)обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

– зоныуединенияипсихологическойразгрузки; 

– зоныиндивидуальнойработыобучающихся(информационныйпоиск,формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводнойбезопасныйдоступксетиИнтернет; 

– использованиеличныхэлектронныхустройствсучетомполитикиинформационной 

безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует действующим 

санитарнымнормамиправилам,рекомендациямпообеспечениюэргономики,атакжемаксимально 

способствует реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников. 

Подробный перечень оборудования представлен в справке МТО. Справка актуализируется 

регулярно, при внесении изменений в перечень оборудования (приобретение или списание). 

 

 

 

Информационно-методическиеусловияреализацииосновнойобразовательной 

программы 

Информационно-методическиеусловияреализацииосновнойобразовательнойпрограммы 

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. 

ОсновнымиструктурнымиэлементамиИОСявляются: 

– информационно-образовательныересурсыввидепечатнойпродукции; 

– информационно-образовательныересурсынасменныхносителях; 

– информационно-образовательныересурсысетиИнтернет; 

– вычислительнаяиинформационно-телекоммуникационнаяинфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово- 

хозяйственнуюдеятельностьобразовательнойорганизации(бухгалтерскийучет,делопроизводство, 

кадры и т. д.). 
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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, обеспечивает: 

– информационно-методическуюподдержкуобразовательнойдеятельности; 

– планированиеобразовательнойдеятельностииеересурсногообеспечения; 

– проектированиеиорганизациюиндивидуальнойигрупповойдеятельности; 

– мониторингификсациюходаирезультатовобразовательнойдеятельности; 

– мониторингздоровьяобучающихся; 

– 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-методическоеиинформационноеобеспечениереализацииосновной 

образовательной программы 

Вцеляхобеспеченияреализацииобразовательныхпрограммсформированыбиблиотеки,втом 

числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и 

учебныепособия),методическимиипериодическимиизданиямиповсемвходящимвреализуемую 

основную образовательную программусреднего общего образования учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека содержит 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. 

Приреализациипрограммысреднегообщегообразованиякаждомуобучающемуся,родителям 

(законнымпредставителям)несовершеннолетнегообучающегосявтечениевсегопериодаобучения 

обеспечендоступ кинформационно-образовательнойсредеорганизации.Каждыйобучающийсяи 

родитель (законный представитель) имеет свои логин и пароль от электронной информационной 

системы«Электронныйжурнал»такжеимеетсясвободныйдоступкофициальномусайтуМБОУ 

«НаурскаяСОШ№1»всетиИнтернет. 

Насайтеимеетсядоступк: 

 к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том 

числевнеурочнойдеятельности),учебныхмодулей,учебнымизданиямиобразовательным 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей, информации о ходе образовательного процесса, 

результатах промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения; 

 возможность использования современных ИКТ в реализации программы среднего 

общего образования, в том числе использование имеющихся средств обучения и воспитания в 

электронном виде, электронных образовательных и информационных ресурсов, средств 

определения уровня знаний и оценки компетенций, а также иных объектов, необходимых для 

организацииобразовательнойдеятельностисприменениемэлектронногообучения,дистанционных 

образовательных технологий, объективного оценивания знаний, умений, навыков и достижений 

обучающихся. 

В случае реализации программы среднего общего образования с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего 

периода обучения обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов. 

Реализацияпрограммысреднегообщегообразованиясприменениемэлектронногообучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Перечень информационно-методических и учебно-методических ресурсов, 

используемыхвобразовательнойдеятельностииспользуемыхвобразовательномпроцессе 

приреализацииООПООО: 
 

№пп Ресурс Описание 

1 Российскаяэлектронная 

школа 

(РЭШ) 

Российскаяэлектроннаяшколаhttps://resh.edu.ru/ - 

интерактивные уроки и задания для всех классов и по всем 

основным учебным предметам. Это более 120 тысяч 

уникальных задач, тематические курсы, видеоуроки, задания 

для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музыкальных 

концертов. Портал также полезен учителям, которые могут 

воспользоваться лучшими дидактическими и методическими 

материалами по всем урокам. 

2 Московская 

электронная 

школа(МЭШ) 

«Московская электронная школа» - это широкий набор 

электронных учебникови тестов, вариантыконтрольных работ 

интерактивные сценарии уроков. Проверка ошибок, общение с 

учителями, домашние задания, материалы для подготовки к 

уроку, варианты контрольных и тестов - всё это доступно 

родителям, учителям и школьникам с любых устройств. В 

библиотекуМЭШзагруженовоткрытомдоступеболее769тыс. 

аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 тыс. сценариев 

уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 348 учебников 

издательств, более 95 тыс. образовательных приложений. 

3 Профориентационный 

портал «Билет 

вбудущее» 

Профориентационный портал «Билет вбудущее»(http://bilet-

help.worldskills.ru/) – это программапрофессиональной 

ориентации школьников, направленное на учеников 6-11 

классов. Ресурс содержит видеоуроки для средней истаршей 

школы.Позволяетпроводитьтестированияипогружаться 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
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  вразличныеспециальностиинаправленияподготовкиуже на базе 

школьного образования 

4 Сервис«Яндекс. 

Учебник» 

«Яндекс.Учебник»поможетпроводитьзанятияпорусскому 

языку и математике с помощью сервиса. Ресурс содержит 

более 35 тыс. заданий разного уровня сложности для 

школьников 1–5-х классов. Все задания разработаны 

опытными методистами с учётом федерального 

государственногостандарта.Ресурсомужевоспользовались 

более1,5миллионашкольников.Вчислевозможностей 

«ЯндексУчебника»– автоматическая проверка ответов и 

мгновенная обратная связь для учеников. 

5 Сервис«ЯКласс» «ЯКласс»- направлен на проверку усвоенного материала. 

Учитель задаёт обучающимся проверочную работу, 

обучающийся заходит на сайт и выполняет задание педагога; 

если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход 

решения задания и предлагают выполнить другой вариант. 

Учитель/преподавательполучаетотчётотом,какобучающиеся 

справляются с заданиями. 

6 Образовательная 

платформа«Учи.ру» 

Учи.ру - крупная образовательная онлайн-платформа с целой 

система онлайн заданий для учеников разных классов и разной 

подготовленности. Школьникам предлагаются интерактивные 

курсы по основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям - тематические вебинары по 

дистанционному обучению. Методика платформы помогает 

отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их 

индивидуальную образовательную траекторию, отображает 

прогресс учеников в личном кабинете. Вличных кабинетах 

пользователей есть чат,где учителя, ученики иродители могут 

обсуждать задания, свои успехи и прогресс. 

7 «Мобильное 

электронное 

образование»(МЭО) 

Онлайн-курсы компании «Мобильное электронное 

образование» (для общего образования с 1 по 11 классы) 

обеспечивают освоение обучающимися образовательных 

программ в полном соответствии с ФГОС. Для этого в МЭО 

предусмотрены специализированные инструменты - «Система 

видеоконференций», «Система личных сообщений», «Вопрос 

дня», «Матрица назначений заданий». 

8 Электронные версии 

УМК от издательства 

«Просвещение» 

Издательство «Просвещение»предоставляет доступ к 

электронным версиям учебно -методических комплексов, 

входящих в Федеральный перечень. Доступ распространяется 

как на учебник, так и специальные тренажёры для отработки и 

закрепления полученных знаний. При этом для работы с 

учебниками не потребуется подключения к интернету. 

9 Система «Маркетплейс 

образовательныхуслуг» 

Система «Маркетплейс образовательных услуг» 

(https://elducation.ru/). Постоянно пополняемый каталог 

электронных книг, курсов, интерактивныхтивидеоматериалов. 

Внаполнении ресурса участвуют ведущие российские 

компанииразногопрофиля:«Яндекс»,«1С»,«Учи.ру», 

«Скайенг», «Кодвардс», издательство «Просвещение» идр. 

Платформаиспользуетсядляобщеобразовательных 

https://education.yandex.ru/home/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://elducation.ru/
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  организаций-центровцифровогоигуманитарногопрофилей 

«Точкароста» 

10 Платформа для 

проведения олимпиад 

икурсов«Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад. На платформе 

Олимпиум стартовалкурс "Дистанционное обучение: 

отсоздания контента до организации 

образовательногопроцесса".Данный курс направлен 

наобучениепреподавателей работе с наиболее простыми и 

интуитивно понятными инструментами, позволяющими в 

короткие сроки и без потери качества выстроить процесс 

обучения в дистанционном формате.Ключевая особенность 

курса – слушатели получают не только инструкцию по 

использованию сервисов, но понимание и умение настроить 

каждый ресурс под образовательные потребности своего 

класса. Все сервисы, о 

которыхрассказываетсявкурсе,активноиспользуютсявработе 

десятками и сотнями тысяч пользователей. Их 

работоспособность и эффективность подтверждена на 

практике.В результате обучения каждый педагог, прошедший 

курс, сможет быстро выстроить процесс обучения в 

дистанционном формате, основываясь на предпочтениях и 

возможностях своих учеников и имеющейся материально- 

технической базе. 

11 Онлайн-платформа 

«Мои достижения» 

Онлайн-платформа «Мои достижения»(https://www.mos.ru/ ) 

содержитширокийвыбордиагностикдляучениковс1-гопо11- й 

класс пошкольным предметам иразличным тематикам. 

Материалы разработали специалисты Московского центра 

качества образования «Мои достижения» — единая онлайн- 

платформа, где публикуются проверочные работы повсем 

школьным предметам. Это задания и вформате 

государственной итоговой аттестации, ив виде задач 

предпрофессиональнойнаправленности.Главноедостоинство 

— возможность самостоятельно проверить знания. Все, чтодля 

этого нужно, — любое устройство с доступом в интернет. 

12 Всероссийский 

образовательныйпроект 

«Урок цифры» 

Всероссийский образовательный

 проект«Урокцифры»позволяет 

школьникам не выходя из дома знакомиться с основами 

цифровой экономики, цифровых технологий и 

программирования. Для формирования уроков, доступных 

на сайте проекта, используются образовательные 

программы в области цифровых 

технологийоттакихкомпаний,как«Яндекс»,Mail.ru, 

«Лаборатория Касперского», «Сбербанк», «1С». Занятия на 

тематических тренажёрах проекта «Урок цифры» 

реализованы в виде увлекательных онлайн-игр и 

адаптированы для трёх возрастных групп – учащихся 

младшей, средней и старшей школы. Вместе с «Уроком 

цифры» школьники могут узнать о принципах 

искусственногоинтеллектаимашинномобучении,больших 

данных, правилах безопасного поведения в интернете и др. 

https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://olimpium.ru/olimpium/course_internal/item/38
https://www.mos.ru/
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13 Платформы новой 

школыотСбербанка 

Школьная цифровая платформа (https://www.pcbl.ru/) - 

информационный портал для региональных партнеров 

проекта.Ресурс позволяет сформировать персонифицированную 

образовательную траекторию вшколе Школьная Цифровая 

платформа—этоIT-решение,разработанноеврамках 

  Программы «Цифровая платформа персонализированного 

образования для школы» в 2019-2020 учебном году 

Благотворительным Фондом Сбербанка «Вклад в Будущее». 

14 Курсы 

от образовательного 

фонда«Талантиуспех» 

на платформе «Сириус. 

Онлайн» 

На платформе «Сириус. Онлайн» размещены дополнительные 

главыпогеометриидля7-9-х классов,покомбинаторикедля7- го 

класса, полингвистике, фонетике играфике. Вближайшее 

времястанутдоступныдополнительныеглавыпофизикедля8- 

гои9-гоклассов,атакжепоинформатике.Курсыподготовлены 

руководителями и ведущими преподавателями 

образовательных программ центра «Сириус». Объем каждого 

курсасоставляетот60до120часов.Ученики,которыеуспешно 

пройдуткурсы,смогутполучитьсертификат от 

Образовательного центра «Сириус» 

15 LECTA.Российский 

учебник 

LECTA (https://lecta.rosuchebnik.ru - доступ к электронным 

учебникам «ДРОФА) - образовательная платформа, 

содержащая электронные продукты для учителей. Здесь 

содержатся ЭФУ различных учебников и вспомогательных 

материалов для учителя. После регистрации педагогу будут 

доступны сервисы «Классная работа»и «Контрольная работа», 

с помощью которых легко планировать уроки, создавать 

презентации и красочные наглядные материалы. 

16 СдамГИА.ру 

(РешуЕГЭ.ру 

РешуОГЭ.ру) 

СдамГИА (https://sdamgia.ru )- образовательный портал для 

подготовки к экзаменам.Дистанционная обучающая система 

для подготовки к государственным экзаменам «РЕШУ ЕГЭ» 

(http://решуегэ.рф, http://ege.sdamgia.ru) создана творческим 

объединением «Центр интеллектуальных инициатив». 

Руководитель — Гущин Д. Д., учитель математики, физики и 

информатики, почетный работник общего образования РФ, 

Учитель года России — 2007. В 2010−2011 учебном году 

открыт портал Решу ЕГЭ, затем Решу ОГЭ, недавно — Решу 

ВПР. Портал ежедневно пополняется задачными каталогами, 

совершенствуются задания, вводятся новые сервисы для 

учителей и учащихся. Буквально на днях разработана и 

внедрена система для проведения дистанционных уроков. 

Ежедневно порталом пользуется больше 200 тысяч человек. 

Содержательный и максимально удобный инструмент в 

помощьученикуиучителю.Мыпостоянноработаемнадэтим. 

Напорталеплатных сервисовнет.Сосредоточенызаданиядля 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по 14 учебным предметам, по 12 

предметам ВПР. 

https://www.pcbl.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://sdamgia.ru/
http://ege.sdamgia.ru/
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17 Цифровая 

образовательнаясреда 

Skyes 

Цифровая образовательная среда Skyes содержит более 3000 

материалов для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, 

международной программе PISA, а также цифровые рабочие 

тетрадиУМКSpotlight(«Английскийвфокусе»)иУМК 

«Сферы», которые будут предоставлены в образовательные 

организации абсолютно бесплатно на срок действия 

ограниченийпопосещениюучащимисяшколввашемрегионе. Это 

позволит обеспечить непрерывный образовательный процесс 

по основной программе обучения. 

18 Платформа 

«ФИЗИКОН» 

Платформа

 «ФИЗИКОН»работаетсдекабря2019года.Первыми

кней былиподключены100школ-участниковпроекта 

  «Цифровая образовательная среда». Благодаря платформе эти 

школы первыми получили возможность назначать и 

автоматически проверять домашние задания, организовывать 

лабораторныеиконтрольныеработы,использоватьконтентдля 

фронтальных демонстраций. С содержательной стороны 

образовательныйпроцессобеспечиваетцифровойконтенттрех 

ведущихцифровыхиздательствстраны-«Физикон»,«1С»и 

«Кирилл и Мефодий», которые предоставляют контент по 15 

предметам с 1 по 11 классы. 

19 Электронное 

образовательнаясреда 

ЭОС «Русское слово» 

ЭлектронноеобразовательнаясредаЭОС «Русскоеслово»-это 

облачный сервис, работающий онлайн и объединяющий в себе 

образовательный издательский контент, а также контент 

пользователей. ЭОС не привязана к единственному устройству 

инетребует установкиспециальныхмобильныхприложенийи 

компьютерных программ. ЭОС работает на любом гаджете, в 

любом удобном для пользователя местеи в любоевремя, через 

любой браузер. 

20 Ресурс «Открытый 

урок.Первоесентября» 

Ресурс «Открытый урок.Первоесентября»содержитобширную 

базу педагогических идей: более 26 000 конспектов уроков, 

разработок мероприятий по внеурочной деятельности и 

различных вспомогательных материалов для педагога 

начальной школы. 

21 Единаяколлекция 

цифровых 

образовательных 

ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru/)- это удобная онлайн-платформа 

с продуманной навигацией, где педагог начальных классов 

может легко найти нужный материал. Ресурс содержит 

обширную коллекцию иллюстраций, фотографий и 

видеоматериалов для оформления презентаций, наглядных 

материалов или слайд-шоу.В ЕКЦОР представлен сервис 

формирования тематических подборок ЦОР в виде комплектов 

учебно-методических ресурсов (комплексных ЦОР) по 

предметам на основе Федерального базисного учебного плана, 

примерных программ среднего (полного) общего образования. 

КомплексныеЦОРстроятсякактематическиеобразовательные 

траектории с возможностью индивидуальных подборок 

ресурсов по темам учебных дисциплин на базе содержания 

Единой коллекции. 

http://school-collection.edu.ru/
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22 Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

Федеральный портал «Российское образование» содержит 

интересную подборку материалов для организации занятий по 

природоведению. 

23 Авторскаяграфика 

LENAGOLD 

Авторская графика LENAGOLD - отличный ресурс для 

креативных учителей, которые готовы развивать творческие 

навыки у школьников. Тут можно легко найти иллюстрации, 

фото, клипарты и различные фоны для презентаций и 

раздаточных материалов. 

24 Интерактивная 

платформа 

«Алгоритмика» 

Интерактивная платформа «Алгоритмика» 

(https://algoritmika.org/).Дает возможности обучения с учителем 

и самостоятельно. Каждый обучающийся может учиться в 

собственном темпе: платформа оснащена подсказками, 

возможностями для повтора материала, 

дополнительнымизаданиямиионлайнчатомспреподавателем. 

  Ресурс «Алгоритмика» дает возможность отслеживать 

успеваемость обучающегося и создавать программу для 

каждого с учетом индивидуальных способностей ребенка. 

Онлайн платформа предлагаетсвоим дистант-слушателям 

основыцифровоготворчества,алгоритмическиеструктуры,основ

ы программирования ребята и целый ряд математических 

понятий.Данный ресурс хорошая площадка для подготовки 

ребенка к любой задаче и применению полученных знаний на 

практике, а также повышению заинтересованности в учебе. 

25 Моя школав online Моя школа в online (https://cifra.school/) – новыйпорталэто 

проект Министерства просвещения РФ, где доступны учебные 

материалы для самостоятельной работы и изучения для 

учителей,учеников1-11классовиродителей.Каждуюнеделю, не 

отставая от программы4-й четверти, будут появляться 

новыеурокипошкольнымучебникам.Насегодняшнийденьна 

ресурсе уроки по шести предметам. 

Новыйпорталcifra.schoolпредставлен7.04.2020года.Напорталед

оступныучебныематериалыдлясамостоятельного изучения по6 

предметам для школьников с1 по11 класс. Платформа дает 

бесплатный, беспрепятственный доступ к учебным материалам 

для самостоятельной работы в рамках школьной программы. 

Обеспечивается круглосуточная методическая поддержка 

учителей, родителей и школьников Материалы можно 

сохранить и читать на абонентском устройстве, распечатать. 

26 Незнайка Сайт neznaika.info/ – это совокупность связанных между собой 

веб-страниц, размещенных в сети Интернет по уникальному 

адресу: http://neznaika.info/ 

«Незнайка» позволяет подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ полностью 

самостоятельно без репетиторов и приобретения каких-либо 

курсов.Всообществепубликуетсяинформацияобобновлениях 

сайта, а также полезные материалы. Ресурс проверяет 

письменные задания ЕГЭ и ОГЭ: сочинения и эссе. Эксперт в 

течение 24 часов прокомментирует каждую ошибку, выставит 

баллы по критериям и даст необходимые рекомендации. 

https://algoritmika.org/
https://cifra.school/
http://neznaika.info/
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27 Библиотека 

видеоуроков - 

Интенетурок.ру 

Интернет-урок(https://interneturok.ru/) 

Образовательный портал InternetUrok.ru— это коллекция 

уроковпоосновным предметам школьной программы, 

постояннопополняемаяисвободнаяотрекламы.Урокисостоят из 

видео, конспектов, тестов и тренажёров. 

Сейчаснасайтесобранывсеурокиестественно-научногоцикла 

для1–11классовиприблизительнополовинауроков по 

гуманитарным дисциплинам. 

 

 

Обоснованиенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловияхвсоответствиис 

основной образовательной программой среднего общего образования 

Школой определяются все необходимые меры и сроки по приведению информационно- 

методических условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

https://interneturok.ru/
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Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в ходе 

разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

– анализимеющихсявобразовательнойорганизацииусловийиресурсовреализацииосновной 

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; 

– выявлениепроблемныхзониустановлениенеобходимыхизмененийвимеющихсяусловиях для 

приведения их в соответствие стребованиями ФГОС СОО; 

– разработкуспривлечениемвсехучастниковобразовательныхотношенийивозможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработкусетевогографика(дорожнойкарты)созданиянеобходимойсистемыусловий; 

– разработкумеханизмовмониторинга,оценкиикоррекцииреализациипромежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей формироватьуспешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно адаптироваться к 

социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмыдостиженияцелевыхориентироввсистемеусловийучитываюторганизационную 

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 

представителямиобщественности;делегированиечастивластныхполномочийоргановуправления 

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. 

 

Разработкасетевогографика(дорожнойкарты)поформированиюнеобходимойсистемы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение  введения 

изменений во ФГОС 

СОО (акт. ред.) 

1. Наличие решения органа государственно- 

общественного управления (совета школы, 

управляющегосовета,попечительскогосовета) 

илииноголокальногоактаовведении 

изменений в соответствии с ФГОС СОО (акт. 

ред.) 

До1сентября 
2023 

2.Разработкаиутверждениеплана-графика 

введенияизмененийвсоответствиисФГОС 

СОО(акт.ред.) 

До15февраля 
2023 

3.Обеспечениесоответствиянормативнойбазы 

школытребованиямФГОССОО(акт.ред.) 
(целиобразовательнойдеятельности,режим 

До1сентября 
2023 
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 занятий, финансирование, материально- 
техническоеобеспечениеи др.) 

 

4.РазработканаосновеФедеральнойосновной 

образовательнойпрограммысреднегообщего 

образования основной образовательной 

программы среднего общего образования 

До25августа 
2023 

5. Утверждение новой

 основнойобразовательнойпрограммыср

еднегообщего 
образованияпообновленномуФГОС СОО 

До1сентября 
2023 

6. Приведение должностных инструкций 

работников в соответствие с требованиями 

ФГОС СОО (акт. ред.) и тарифно- 

квалификационнымихарактеристикамии 

профессиональным стандартом педагога (при 

необходимости) 

До1сентября 
2023 

7.Определениеспискаучебниковиучебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельностивсоответствии ФУП 

До1сентября 
2023 

8.Разработкаикорректировкалокальныхактов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организациисучетомтребованийк 

минимальной оснащенности учебного 

процесса (при необходимости) 

До1сентября 
2023 

9. Доработка(принеобходимости): 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебногоплана; 

– рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

– календарногоучебногографика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговойоценкидостиженияобучающимися 

планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

и др. 

До1сентября 

2023 

Финансовое 

обеспечение 

1.Определениеобъемарасходов,необходимых 

для реализации ООП и достижения 
планируемыхрезультатов 

До1сентября 

2023 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

При 

необходимости 
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3.Заключениедополнительныхсоглашенийк 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

При 

необходимости 

Кадровоеобеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1.Анализкадровогообеспечения До1сентября 
2023 

2.Создание(корректировка)плана-графика 

повышенияквалификациипедагогическихи 

руководящих работников образовательной 

организации 

Ежегодно 

3.Корректировкаплананаучно-методических 
мероприятий 

Ежегодно 

Информационное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте информационных 
материалов 

Регулярно 

2. Широкое информирование

 родительскойобщественностиовведенииизм

ененийво 

ФГОССООипорядкепереходананего 

До1сентября 
2023 

3. Организация изучения общественного 

мненияповопросамизмененийвоФГОССОО 

ивнесениявозможныхдополненийв 
содержаниеООП 

До1сентября 
2023 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ООП 

Ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально- 
техническойбазытребованиямФГОС СОО 

Ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиеническихусловийтребованиямФГОСи 

СанПиН 

Ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормамохранытрудаработников 
образовательнойорганизации 

Ежегодно 

5.Обеспечениесоответствияинформационно- 
образовательнойсредытребованиямФГОС СОО 

Ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного

 центра

печатнымииэлектроннымиобразовательными 

ресурсами 

Ежегодно 

7. Наличие доступа к электронным 

образовательным  ресурсам  (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

Ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого

 доступаучастниковобразовательнойдеятел

ьностик 

информационнымобразовательнымресурсамв 

сети Интернет 

Ежегодно 

 

Контрользасостояниемсистемыусловий 

КонтрользасостояниемсистемыусловийреализацииООПСООпроводитсяпутемоценочных 
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мероприятий в рамках функционирования внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО). Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; 

деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов) 

школы. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУРСКАЯСРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№1» 

(МБОУ«НаурскаяСОШ№1») 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от28.08.2023г.  №  28  

 

 

Обутвержденииплан-графикаорганизационныхмероприятий 

введения обновлённого ФГОС СОО 

В связи с внесением изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, на основании приказа 

Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022года №732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413», приказа Министерства 

образования и науки Чеченской Республики от 05 декабря 2022 года № 1708-п «О 

переходенаобновленныйФГОССОО»,приказамуниципальногоучреждения 

«Наурский районный отдел образования» в целях соответствия основной 

образовательной программы среднего общего образования школы требованиям 

ФГОССОО и действующему законодательству приказываю: 

1. Создать рабочую группу для организации работы введения обновлённого 

ФГОССООвМБОУ«НаурскаяСОШ№1»(на2023-2024учебныйгод)вследующем 

составе: 

руководительРабочейгруппы: 

Дулаева З.А. , зам.директора по УР, курирующий вопросы среднего общего 

образования; 

ЧленыРабочейгруппы: 

Хашаева З. М. ,-зам.директорапоВР; 

Тураева С. Б. -методист, 

ДухаеваЗ.Л.-учительрусскогоязыкаилитературы, 

Батаева М. Л.-учитель математики, 

ТумаеваЗ.Х.-учительисториииобществознания, 

Мадаева Л. А.- учитель ОБЖ, 

АбдикаримоваЛ.А.-учительгеографии. 

2. УтвердитьПлан-графиквведенияобновлённогоФГОССООвМБОУ 

«НаурскаяСОШ№1»врамкахобразовательнойпрограммысреднегообщего образования 

(приложение 1). 
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2. Ответственным за реализацию мероприятий согласно План-графику в 

соответствии с утвержденными изменениями ФГОС СОО назначить заместителя 

директора по УВР Дулаеву З. А.. 

3. Контрольисполнениянастоящегоприказаоставляюзасобой. 

 
Директор М.Р.Лабазанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение№1к приказуМБОУ«НаурскаяСОШ№1» 
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от 28.08.2023 №28 

Обутвержденииплан-графикаорганизационныхмероприятий 

введенияобновлённогоФГОССОО 

 

 

 

Положениеорабочейгруппепоорганизацииработывведенияобновлённого ФГОС 

СОО в рамках образовательной программы среднего общего образования 

1. Общиеположения 

 Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы по 

организации мероприятий, направленных на приведение некоторых локальных 

нормативных документов в том числе и основной образовательной программы 

среднего общего образования МБОУ «Наурская СОШ № 1» (далее – ООП СОО, 

школа) в соответствии с утвержденными изменениями в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования (далее – 

ФГОС СОО). 

 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ 

от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

просвещения РФ от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012года №413», приказа Министерства 

образования и науки Чеченской Республики от 05 декабря 2022 года «О переходе на 

обновленный ФГОС СОО» в целях соответствия основной образовательной 

программы школы требованиям ФГОС СОО и действующему законодательству. 

 Деятельность рабочей группы осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и настоящим положением. 

 В состав рабочей группы в обязательном порядке входят заместители 

директора, курирующие вопросы учебной и воспитательной работы, руководители 

методических объединений, педагогические работники школыв соответствии с 

приказом руководителя ОО. 

 Настоящее положение вступает в действие с момента его утверждения и 

действует в течение периода работы по введению обновлённого ФГОС СОО в 

соответствии с утвержденными изменениями. 

 

2. Задачирабочейгруппы 

 Изучение изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, на основании Приказа Министерства 

просвещения РФ от 12 августа 2022 года №732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413». 
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 Анализ условий реализации ФГОС СОО, утвержденных приказом 

МинистерстваобразованияинаукиРоссийскойФедерацииот17мая2012года 

№ 413. 

 Подготовка комплекта рабочих материалов по внедрению изменений в 

некоторые локальные нормативные документы школы в соответствии с 

утвержденными изменениями в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования. 

 Реализация План-графика («Дорожной карты») введения обновлённого 

ФГОС СОО в МБОУ «Наурская СОШ № 1» в рамках образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

3. Праваиответственностьрабочейгруппы 

 Рабочаягруппаимеетправо: 

 осуществлятьработупоплану,утвержденномудиректоромшколы, вносить 

в него при необходимости соответствующие дополнения и изменения; 

 запрашиватьупедагогическихработниковшколынеобходимуюдляанализа 

воспитательно-образовательного процесса информацию; 

 принеобходимостиприглашатьназаседаниерабочейгруппывсех 

участников образовательного процесса в школе. 

 

 Рабочаягруппанесетответственность: 

 за выполнение План-графика («Дорожной карты») введения 

обновлённогоФГОССООвМБОУ «НаурскаяСОШ№1»врамкахобразовательной 

программы среднего общего образования; 

 разработкувполномобъемедокументациипообновлённомуФГОССОО на 

период реализации План-графика («Дорожной карты»); 

 соблюдение соответствия разрабатываемых документов требованиям 

обновлённого ФГОС СОО. 

 

4. Организациядеятельностирабочейгруппы 

 Руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом директора 

на период работы. 

 Рабочаягруппапроводитоперативныесовещанияпомеренеобходимости, но 

не реже 1 раза в четверть. 

 Деятельность рабочей группы осуществляется по План-графику введения 

обновлённогоФГОССООвМБОУ «НаурскаяСОШ№1»врамкахобразовательной 

программы среднего общего образования, утвержденному директором школы. 

 Готовые проекты организационных документов рассматриваются на 

заседании Педагогического совета школы. При необходимости могут быть 

проведены внеплановые педагогические советы. 

 Одобренные на заседании Педагогического совета школы проекты 

выкладываются для ознакомления общественности на официальный сайт школы 

https://naursosh1.educhr.ru/ 

 Общественность вправе направить замечания и предложения по проектам 

документации в течение 10 календарных дней с момента вкладки на сайте школы. 

https://naursosh1.educhr.ru/
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 Рабочая группа рассматривает полученные замечания и предложения (при 

наличии)икорректируетпринеобходимостипроектыорганизационныхдокументов. 

 Окончательные версии проектов рассматриваются на заседании 

Педагогического совета школы. 

 Контрользадеятельностьюрабочейгруппыосуществляетруководитель 

рабочей группы. 

 

5. Делопроизводство 

 Заседаниярабочейгруппыоформляютсяпротоколомвсоответствиис 

инструкцией по делопроизводству школы. 

 Протоколысоставляютсяруководителемрабочейгруппыиподписываются 

всеми членами рабочей группы, присутствовавшими на заседании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение№2к приказуМБОУ«НаурскаяСОШ№1» 

от 28.08.2023 №28 

Обутверждениипланаорганизационных мероприятий 

введенияобновлённогоФГОССОО 

 

 

План-график(«Дорожнаякарта») 

введенияобновлённогоФГОССООвМБОУ«НаурскаяСОШ№1»врамках 

образовательной программы среднего общего образования 
Мероприятие Сроки Ответственный Формыподведения 

итогов/документы 

Создание рабочей группы по 

организации работы по 

приведению некоторых 

До20 декабря 
2022 года 

Директор Приказосоздании 

рабочих групп, 
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локальных нормативных 
документов школы в рамках 

образовательной программы 

среднего общего образования 
в соответствии с 
утвержденнымиизменениями 

  Положениеорабочей 
группе 

 

Протоколызаседаний 
рабочих групп 

Ознакомлениепедагогических 
работников с обновлённым 

ФГОС СОО 

До30 декабря 
2022 года 

Председатель 
рабочей группы, 

заместитель 

директора по УР, 
курирующий 

вопросысреднего 

общего 
образования 

Протокол 
педагогического 

совета 

 

(повестка 

«Особенности 

обновлённогоФГОС 
СОО») 

ИзучениеизмененийвоФГОС 

СОО, изучение и отбор 
методических материалов для 

проведения педагогических 

советов и родительских 
собраний 

С25 декабря 

2022 года 

 
до20июня2023 

года 

Председатель 

рабочей группы, 
заместитель 

директора по УР, 

курирующий 
вопросысреднего 

общего 

образования 

Методические 

материалы, 
презентации,памятки, 

методические 

материалы и памятки 
для учителей- 

предметников по 

изменениямвоФГОС 
СОО 

Повестка на заседание 

педагогического совета по 
итогам окончания первого 

полугодия2022-2023учебного 

года: «Особенности 
обновлённого ФГОС СОО» 

Согласно 

графику 
проведения 

педагогических 

советовв2022- 
2023учебном 

году 

Председатель 

рабочей группы, 
заместитель 

директора по УР, 

курирующий 
вопросысреднего 

общего 
образования 

Протокол 

педагогического 
совета 

Проведениевнутришкольного 

мониторинга  выявления 
возможныхпрофессиональных 

затруднений педагогических 

работниковвпериодперехода 
на обновлённый ФГОС СОО 

До30 апреля 

2023 года 
Председатель 

рабочей группы, 
заместитель 

директора по УР, 

курирующий 
вопросысреднего 

общего 

образования 

Инструментарий 

мониторинга 

 

Протоколзаседания 

рабочей группы по 
итогаммониторинга 

РазработкапроектаООПСОО 
согласно требованиям 

обновлённого ФГОС СОО и 

рассмотрениеегоназаседании 
Педагогического совета 

До30 августа 

2023 года 
Председатель 

рабочей группы, 

заместитель 

директора по УР, 
курирующий 

вопросысреднего 

общего 
образования 

Образовательная 
программа среднего 

общегообразованияв 

соответствии с 
обновлённым ФГОС 

СОО 

Проведение информационно- 

просветительских собраний 
для родителей обучающихся 

среднего общего образования 

по вопросам внесения 

изменений во ФГОС СОО 

Согласноплану 

проведения 
родительских 

собраний в 

школе на 2022- 

2024учебный 
год 

Председатель 

рабочих групп, 
заместитель 

директора по УР, 

курирующий 

вопросысреднего 

общего 

образования 

Протокол 

родительского 
собрания 
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Разработка необходимых 
приказов, локальных 

нормативных актов в 

соответствии с внесёнными 
изменениями во ФГОС СОО 

До31августа 
2023 года 

Председатель 
рабочей группы, 

заместитель 

директора по УР, 
курирующий 

вопросысреднего 

общего 
образования 

Приказы,локальные 
акты и т.д. 

Сравнительный анализ 

Федерального перечня 
учебников по учебным 

предметам 10-11 классов, 

возможныхдляиспользования 
в 2023-2024 учебном году 

До30мая2023 

года 

Председатель 

рабочей группы, 
заместитель 

директора по УР, 

курирующий 
вопросысреднего 

общего 

образования 

 

Учителя 

предметники10-11 

классов 

Сводный анализ 

учебников по 
учебнымпредметам 

10-11 классов из 

Федерального 
перечня 

Разработка учебных планов 

профилей,плановвнеурочной 
деятельности для 10-11 

классов в соответствии с 

обновлённым ФГОС СОО на 
2023-2024 учебный год 

До31 августа 

2023 года 
Председатель 

рабочей группы, 
заместитель 

директора по УР, 

курирующий 
вопросысреднего 

общего 

образования 

УчебныепланыСОО, 

индивидуальные 
учебные планы (при 

наличии). 

 

Планывнеурочной 

деятельности 

Внесение дополнений (при 

необходимости) в оценочные 

мероприятия планов ВШК, 
ВСОКО, методической 

работы,планаработышколыв 

соответствии с обновлённым 

ФГОССООна2022-2023и 
2023-2024учебные годы 

На текущий 

учебныйгод– 

до 15.10.2022, 

 

На будущий 
учебныйгод– 

до 31.08.2023 

Председатель 

рабочей группы, 

заместитель 
директора по УР, 

курирующий 

вопросысреднего 

общего 

образования 

Планыработы школы 

Внесениеизменений(втом 
числе   с    учётом 

внутришкольного 

мониторинга)вплан-график 
курсовой     подготовки 

административных   и 

педагогических  работников 

школы,  приступающих к 
реализации  обновленного 

ФГОС СОО  в  2023-2024 
учебномгоду 

До30мая2023 
года 

Председатель 
рабочей группы, 

заместитель 

директора по УР, 
курирующий 

вопросысреднего 

общего 

образования 

Проектплана-графика 
курсовой подготовки 

административных и 

педагогических 
работников на 2023- 

2024учебныйгод 

Размещениенаофициальном 
сайте школы информации о 

работе в соответствии с 

обновлённым ФГОС СОО 

Втечениегода Председатель 
рабочей группы, 

заместитель 

директора по УР, 
курирующий 

вопросысреднего 

общего 
образования 

Размещение 
информационныхи 

методических 

материалов 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУРСКАЯСРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№1» 

(МБОУ«НаурскаяСОШ№1») 

 

 

Протоколзаседаниярабочейгруппы 

повведениюобновлённогоФГОССООвМБОУ«НаурскаяСОШ№1» 

 

№ 1 от«26»августа 2023г. 

 

 

ПОВЕСТКА: 

1. Ознакомление с изменениями во ФГОС СОО, внесенными Приказом 

Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022г. №732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

2. Распределение обязанностей по организации работы в приведении 

нормативных документов школы в рамках образовательной программы среднего 

общего образования в соответствии с утвержденными изменениями в ФГОС СОО. 

СЛУШАЛИ: 1. По первому вопросу слушали Дулаеву З. А. заместителя 

директора школы по УР, руководителя рабочей группы по введению обновлённого 

ФГОС СОО, она рассказала об изменениях, внесенных во ФГОС СОО Приказом 

Министерства просвещения РФ от 12 августа 2022 года №732 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РоссийскойФедерацииот17мая2012 г.№413».ЗаираАлиевнапредложилачленам 

рабочей группы совместно рассмотреть информационно-разъяснительное письмо об 

основныхизменениях,внесенныхвфедеральныйгосударственныйобразовательный 

стандарт среднего общего образования, и организации работы по его введению» 

(письмо Минпросвещения России от 17 ноября 2022 года № 03-1889 «Об основных 

изменениях, внесённых в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, и организации работы по его введению» и 

информационные материалы с сайтаhttps://edsoo.ru/(приложение № 1 и № 2 к 

данному протоколу Рабочей группы). 

РЕШИЛИ:1.1. Членам рабочей группы при работе над локальными 

документами школы при введении обновлённого ФГОС СОО руководствоваться 

материалами сайта Единое содержание общего образования и инструктивно- 

методическими материалами ГБУ «Институт развития образования Чеченской 

Республики» (сайт govzalla.ru). 

https://edsoo.ru/
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СЛУШАЛИ: 2. По второму вопросу слушали Дулаеву З. А. заместителя 

директора, председателя рабочей группы. Она вынесла на ознакомление план 

организации работы по приведению нормативных документов школы в рамках 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

утвержденными изменениями. 

РЕШИЛИ:2.1. Распределить обязанности и назначить ответственными за 

разработку документации и методических материалов: 
 

№ Фронтработы Ответственный 

1. Информацияиметодическиематериалыдля 

проведения тематических педагогических 

советов 

ПредседательРГ, 

зам.дир по УР 

2. Информацияиметодическиематериалыдля 

проведения тематических родительских 

собраний 

Член РГ, 

зам.дирпоВР 

3. Образовательная программа среднего общего 

образования (в соответствии с планом- 

графикомшколыповведениюобновлённого 

ФГОСОО): 

Рабочая группа 

4. Разработкаиактуализациялокальныхактов, 

приказов и других организационных 

документов 

Рабочая группа 

 

 Продолжить работу над реализацией плана-графика («Дорожной карты») 

введения обновлённого ФГОС СОО в МБОУ «Наурская СОШ № 1» в рамках 

образовательной программы среднего общего образования. 

 ВтороезаседаниеРабочейгруппыназначитьна20октября2023года 

Руководитель Рабочей группы  Дулаева З. А.  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУРСКАЯСРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№1» 

(МБОУ«НаурскаяСОШ№1») 

 

ПРИСУТСТВУЮЩИЕ:администрация,педагогическийколлектив. 

Повесткавпротоколпедагогическогосовета 

1. Особенностиобновлённогофедеральногогосударственногообразовательного 

стандарта среднего общего образования. 

СЛУШАЛИ: ДулаевуЗ. А. председателярабочей группыповведениюобновлённого 

ФГОС СОО в МБОУ «Наурская СОШ № 1» в рамках образовательной программы 

среднего общего образования, заместителя директора по УР, курирующего вопросы 

среднего общего образования, которая ознакомила присутствующих на заседании 

педагогического совета с протоколом Рабочей группы по введению обновлённого 

ФГОС СОО № 1 от «28» декабря 2022 года. Итогом первого заседания Рабочей 

группы школы по введению обновленного ФГОС СОО явилось ознакомление с 

содержаниеминформационно-разъяснительногописьмаМинпросвещенияРоссииот 

17ноября2022года№03-1889«Обосновныхизменениях,внесённыхвфедеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, и 

организации работы по его введению» (приложение № 1 к данному протоколу 

педагогического совета). В продолжении своего выступления руководитель Рабочей 

группы также представила План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение введения обновлённого ФГОС СОО (приложение № 2 к данному 

протоколу). 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Административному и педагогическому коллективу МБОУ «Наурская 

СОШ № 1» принять к сведению информацию об изменениях, внесенных в ФГОС 

СООприказом Минпросвещения России от 12 августа 2022года№732 «Овнесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413». 

2. Принять План методической работы, обеспечивающий сопровождение 

введения обновлённого ФГОС СОО. 

3. РабочейгруппеповведениюобновлённогоФГОССООвМБОУ 

«Наурская СОШ № 1» в работе над локальными нормативными документами и при 

разработке проекта ООП СОО в соответствии с обновлённым ФГОС СОО 

руководствоваться приказами и инструктивно-методическими письмами 

Минпросвещения России, Министерства образования и науки Чеченской 

Республики, ГБУ «Институт развития образования Чеченской Республики» и 

муниципального учреждения «Наурский районный отдел образования». 
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4. Рабочей группе в срок до 18 марта 2023 года организовать и провести 

внутришкольный мониторинг возможных профессиональных затруднений 

педагогических работников в период перехода на обновлённый ФГОС СОО. 

5. Заместителю директора по ВР Дулаевой, в соответствии с графиком 

проведения родительских собраний в МБОУ «Наурская СОШ № 1» (до окончания 

третей четверти 2022-2023 учебного года) с целью информирования родителей 

(законных представителей) школы дополнить повестку родительских собраний 

вопросамиопредстоящихизмененияхвобновлениисодержанияобщегообразования на 

1 сентября 2024 года. 

ПредседательДулаеваЗ.А. 
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Приложение№2 

кпротоколупедагогическогосовета 

№1от«28»08.2023г. 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕБЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 

«НАУРСКАЯСРЕДНЯЯОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯШКОЛА№1» 

(МБОУ«НаурскаяСОШ№1») 
 

 

ПРИНЯТО 

напедагогическомсовете 
(протокол№1от«28»августа2023г.) 

ПРИНЯТО 

напедагогическомсовете 
(протокол№1от«00»августа 2023г.) 

 

 

 

 

 

ПланметодическихмероприятийвусловияхвведенияобновленногоФГОС 

СОО 
 

№ Содержание 

деятельности 

Сроки Планируемый 

результат 

Форма отчета 

Организационно-методическоеобеспечениеобщеобразовательнойорганизации 

1. Разработка плана 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения 

обновленногоФГОС 

СОО 

Декабрь Разработан и 

утвержден план 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

введения 

обновленного 

ФГОС СОО 

1. Приказоб 

утверждении 

плана 

методических 

мероприятий 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС СОО 

2. План 

методических 

мероприятий 

в условиях 

введения 

обновленного 

ФГОС СОО 

2. Организация и 

проведение 

внутришкольного 

мониторинга по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений 

педагоговвпериод 

Февраль-май Разработан 

диагностический 

инструментарий 

для выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогов 

1. Анкета 

мониторинга 

педагогических 

работников. 

2. Доклад на 

заседаниеРабочей 

группы 
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 перехода на 

обновленныйФГОС 

СОО 

  «Анализ 

мониторинга по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений 

педагоговвпериод 

перехода на 

обновленный 

ФГОС СОО» 

3. Оказание 

консультационной и 

методической 

поддержки (при 

необходимости, по 

мере обращения 

педагогов) в 

вопросахразработки 

рабочих программ в 

соответствии с 

требованиями 

введения 

обновленногоФГОС 

СОО 

Втечениивсего 

периода 

введенияФГОС 

СОО 

Оказана 

консультационная 

и методическая 

поддержка (при 

необходимости,по 

мере обращения 

педагогов) в 

вопросах 

разработки 

рабочих программ 

в соответствии с 

требованиями 

введения 

обновленного 

ФГОССОО 

Информационная 

работа 

Кадровоеобеспечение 

4. Подготовить проект 

дополнений в план- 

график повышения 

квалификации 

учителей, 

реализующих 

программысреднего 

общегообразования, 

в том числе 

административной 

команды по 

вопросам введения 

обновленногоФГОС 

СОО 

Май, 
Втечениевсего 

периода 

введенияФГОС 

СОО 

Разработан 

план-график 

повышения 

квалификации 

управленческихи 

педагогических 

кадров 

1.План-график 

повышения 

квалификации 

административных 

и педагогических 

кадров 

Информационноеобеспечение 

5. Организация и 

проведение 

внутришкольных 

семинаров по 

вопросам введения 

обновленногоФГОС 

СОО 

Втечениевсего 

периода 

введенияФГОС 

СОО 

Проведены 

семинары 

Материалы 

семинаров 

Памятки 

удляучителей

- 

предметников 

6. Принятиеучастияв 

муниципальных, 

региональных 

семинарах,мастер- 

классах и других 

По графику 

муниципальнойи 

региональной 

дорожнойкарты 

введения 

Принятоучастие Материалы 

семинаров, 

мастер-классови 

др. 
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 мероприятиях по 

вопросам 

обновлённогоФГОС 
СОО 

обновлённого 

ФГОС СОО 

  

7. Обеспечение 

учителей- 

предметников, 

работающих на 

уровне среднего 

общегообразования 

информационными 

материаламиссайта 

Единое содержание 
общегообразования 

Пофедеральному 

графику 

публикации 

соответствующей 

информации 

Принятоучастие Материалы 

вебинаров, 

педагогических 

марафонов и 

других 

мероприятий 
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ПриложениекООПСОО 

 

Описание материально-технических условий реализации основной 

образовательнойпрограммысреднегообщегообразованиявсоответствиис 

обновлённым ФГОС СОО и ФОП СОО 

В соответствии с требованиями ФГОС СООдля обеспечения всех предметных 

областей/учебныхпредметовивнеурочнойдеятельностиМБОУ«НаурскаяСОШ№ 1» 

обеспечено мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарем и оборудовано: 

– 32 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

– помещениями для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские); 

– информационно-библиотечным центрам с рабочими зонами, 

книгохранилищами,обеспечивающимисохранностькнижногофонда,медиатекой; 

– актовым залом, спортивными сооружениями (залы, бассейн, оснащенные 

спортивным оборудованием и инвентарем); 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 

– помещениеммедицинскогоназначения; 

– гардеробами,санузлами; 

– участком(территорией)снеобходимымнаборомоборудованныхзон; 

– полными комплектами технического оснащения и оборудования всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярскиепринадлежности(бумагадляручногоимашинногописьма,картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, 

технологической обработки и конструирования, химические реактивы, носители 

цифровой информации); 

– мебелью,офиснымоснащениемихозяйственныминвентарем. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, самостоятельно 

за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 

дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснащение 

образовательнойдеятельностиприполучениисреднегообщегообразования. 

Общеобразовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной 

деятельности, обеспечивающей реализацию ООП СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные 

(инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 

традиционные средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 

модели),атакжелабораторноеоборудование,приборыиинструментыдля 
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проведениянатурныхэкспериментовиисследований,расходныематериалыи 

канцелярские принадлежности. 

Составкомплектасформировансучётом: 

 возрастных,психолого-педагогическихособенностейобучающихся; 

 егонеобходимостиидостаточности; 

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в 

различных предметных областях / учебных предметах, а также при использовании 

разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения 

эргономичного режима работы участников образовательных отношений; 

 согласованности совместного использования (содержательной, 

функциональной, программной и пр.). 

Инновационныесредстваобучениясодержат: 

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, 

управления и тиражирования информации, организации эффективного 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; документ-камеру, 

модульную систему экспериментов и цифровой микроскоп, систему контроля и 

мониторинга качества знаний; 

 программную часть, включающую многопользовательскую 

операционную систему и прикладное программное обеспечение; 

 электронные образовательные ресурсы по предметным областям / 

учебным предметам. 

Документационноеобеспечениематериально-техническихусловийреализации 

ООП СОО указано в таблице 1. 
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Таблица1 
Требование Показатели Документационное 

обеспечение 

Возможность достижения 

обучающимися установленных 

ФГОС СОО требований к 

результатамосвоенияосновной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

Соответствие 

материально-технических 

условий 

общеобразовательной 

организациитребованиям 

ФГОС СОО к 

материально-техническим 

условиям реализации 

основнойобразовательной 

программы среднего 

общего образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 

акты очередных и 

внеочередных проверок 

надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарныхнорм,план 

мероприятий по устранению 

нарушений,выявленныхвходе 

проверокнадзорныхорганово 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

соблюдение:  санитарно- 

эпидемиологических требований 

образовательной деятельности; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда, 

здоровья обучающихся; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущегои 

капитального ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организациитребованиям 

к материально- 

техническим условиям 

реализации ООП СОО 

(санитарно-бытовых 

условий; социально- 

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасности; 

требованийохранытруда, 

здоровья обучающихся) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к новому 

учебному году, акты 

очередных и внеочередных 

проверокнадзорныхорганово 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарныхнорм,план 

мероприятий по устранению 

нарушений,выявленныхвходе 

проверокнадзорныхорганово 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 
наличиинарушений) 

возможность для 

беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к 

объектам инфраструктуры 

образовательной организации 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными 

возможностямиздоровьяк 

объектам инфраструктуры 

образовательной 
организации 

Акты проверки 

Оценкаматериально-техническихусловийреализацииООПСООуказанав таблице 

2. 

Таблица2 
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Компоненты 

оснащения 
Необходимоеоборудованиеиоснащение 

физика Оснащена наборами 100%, комплект оборудования по механике, молекулярной 

физике и термодинамике, электродинамике и оптике. Оснащена проектором, 

экраном. 

химия В кабинете есть все необходимое для проведения демонстрационного 

эксперимента, для проведения лабораторных и практических работ (реактивы, 

посуда, приборы). Кабинет оснащен полностью необходимой литературой, 

таблицами. В кабинете установлен компьютер, принтер, экран с видео 

проектором. 

биология Вшколеестьспециализированныйкабинетдляосуществленияобразовательной 

деятельности . Модели к комплектации для проведения лабораторных 

практикумов имеются комплекты лабораторного оборудования для каждого 

учащегося. Библиотека лаборатории включает учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы. 

физическаяку

льтура 

Имеетсябольшойзал,2раздевалки,стойкибаскетбольные,волейбольныесетки, 

мячи, маты и другой спортивный инвентарь. 

ОБЖ ВкабинетеОБЖимеютсядорожныезнаки,дорожныеобъекты,комплект«Очем 

говорят дорожные знаки», стенды: «Сигналы регулировщика», «Сигналы 

светофора», «Обязанности велосипедиста», «Первая помощь при ДТП», 

светофор транспортный с пешеходным переходом. Установлен АРМ. 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарём. 

Материально-техническиеусловияреализацииООПСООобеспечивают: 

 реализацию национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей; 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием:учебноголабораторногооборудования;цифрового(электронного)и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 

лабораторий,вещественныхивиртуально-наглядныхмоделейиколлекцийосновных 

математических и естественно-научных объектов и явлений; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях), и 

таких материалов, как дерево, пластик, металл, бумага, ткань, глина; 

 формирования личного опыта применения универсальных учебных 

действий в экологически ориентированной социальной деятельности, развитие 

экологического мышления и экологической культуры; 



818  

 наблюдений,наглядногопредставленияианализаданных;использования 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 физическогоразвития,систематическихзанятийфизическойкультуройи 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 проектной деятельности обучающихся в информационно- 

образовательной среде организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 проектирования и организации своей индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебной деятельности, фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

 планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, 

промежуточных и итоговых результатов; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, организации качественного 

горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Всеуказанныевидыдеятельностиобеспеченырасходнымиматериалами. 

Информационно-образовательнаясредавключает: 

 

 технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер; 
цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование 
компьютерной сети; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

графический редактор для обработки растровых изображений музыкальный 
редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; редактор звука; 

- обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт, заключение договоров; подготовка локальных 

актов образовательной организации; 

- отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстоваяформулировка,видеофильмдля анализа, 

географическаякарта),творческиеработыучителейиобучающихся,осуществляется 

связьучителей,администрации,родителей,органовуправления,осуществляется 
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методическая поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция); 

 компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради 
(тетрадитренажёры). 

 

№п/п Необходимые средства Наличие 

 

 

 

 

 

1. 

Технические средства 

мультимедийный проектор и экран; 

принтер 

цифровая видеокамера 

сканер 

микрофон 

музыкальная клавиатура 

оборудование компьютерной сети 

интерактивная доска 

интерактивное устройство 

 

37 

37 

2 

37 

 

1 

1 

1 

 

2 

16 

 

 

 

 

 

 

2. 

Программныеинструменты 

операционные системы и служебные инструменты 

орфографическийкорректордлятекстовнарусскомииностран

ном языках 

текстовый редактор дляработы срусскими и иноязычными 

текстами 

графический редактор для обработки растровых 

изображений 

музыкальныйредактор 

редактор подготовки презентаций 

редактор видео 

редакторзвука 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

3. 

Обеспечение технической, методической и 

организационной поддержки 

разработка планов, дорожных карт 

заключение договоров 

подготовкалокальныхактовобразовательнойорганизации 

 

 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

 

 

 

 

 

4. 

Отображение образовательной деятельности в 

информационной среде 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта) 

творческие работы учителей и обучающихся 

осуществляется связь учителей,администрации,родителей, 

органов управления 

осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция) 

 

 

Да 

 

Да 

Да 
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  Да 

 

5. 

Компонентынабумажныхносителях 

учебники 

рабочиететради(тетрадитренажёры) 

 

да 

 

6. 

КомпонентынаCDиDVD 

электронные приложения к учебникам, электронные 

наглядные пособия, электронные практикумы 

 

Имеются 
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	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу10класса
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыполитературекконцу11класса
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Литература» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература» (углублённый уровень)
	Пояснительнаязаписка (2)
	Содержаниеобученияв10классе (1)
	ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. (1)
	Литературанародов России. (2)
	Зарубежнаялитература. (2)
	Содержаниеобученияв11классе Литература конца XIX – начала ХХ века. (1)
	ЛитератураХХвека. (1)
	Литературанародов России
	Зарубежнаялитература. (3)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыполитературенауровнесреднего
	Предметныерезультатыполитературенауровнесреднегообщегообразования обеспечивают:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Литература»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родной(чеченский)язык»
	Пояснительнаязаписка (3)
	Содержаниеобученияв10классе Общие сведения о чеченском языке.
	Фонетика.Графика.Орфоэпия.
	Составсловаи словообразование.
	Лексикаи фразеология.
	Морфология
	Содержаниеобученияв11классе (1)
	Орфографияи пунктуация.
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородному(чеченскому)языкуна уровне среднего общего образования
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Родной(чеченский)язык»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Родная(чеченская)литература»
	Пояснительнаязаписка (4)
	Содержаниеобученияв10классе (2)
	ЛитературавторойполовиныXXвека.
	ЛитератураначалаXXI века.
	Литературадругихнародов.
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпородной(чеченской)литературена уровне среднего общего образования.
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Родная(чеченская)литература»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Иностранный(английский) язык
	Пояснительнаязаписка (5)
	Содержаниеобученияв10классе Коммуникативные умения.
	Говорение.
	Аудирование.
	Смысловоечтение.
	Письменнаяречь.
	Языковыезнанияи навыки.
	Орфографияи пунктуация. (1)
	Лексическаясторонаречи.
	Основныеспособысловообразования:
	Грамматическаясторонаречи.
	Социокультурныезнанияи умения.
	Компенсаторныеумения.
	Содержаниеобученияв11классе Коммуникативные умения.
	Говорение
	Аудирование
	Смысловоечтение
	Письменнаяречь. (1)
	Языковыезнанияи навыки. (1)
	Орфографияи пунктуация
	Лексическаясторонаречи. (1)
	Грамматическаясторонаречи. (1)
	Компенсаторныеумения. (1)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровне среднего общего образования
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Иностранный(английский)язык»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Английскийязык»(углублённый
	Пояснительнаязаписка (6)
	Содержаниеобученияв10классе Коммуникативные умения
	Говорение (1)
	Аудирование (1)
	Смысловоечтение (1)
	Письменнаяречь
	Переводкакособыйвидречевой деятельности
	Языковыезнанияи навыки. (2)
	Социокультурныезнанияи умения. (1)
	Компенсаторныеумения. (2)
	Содержаниеобученияв11классе Коммуникативные умения. (1)
	Говорение. (1)
	Аудирование. (1)
	Смысловоечтение. (1)
	Письменнаяречь. (2)
	Переводкакособыйвидречевой деятельности.
	Языковыезнанияи навыки. (3)
	Орфографияи пунктуация. (2)
	Лексическаясторонаречи. (2)
	Грамматическаясторонаречи. (2)
	Социокультурныезнанияи умения. (2)
	Компенсаторныеумения. (3)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоанглийскомуязыкунауровне среднего общего образования (1)
	Кконцу10классаобучающийсянаучится:
	Кконцу11классаобучающийсянаучится:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Английскийязык» (углубленный уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Математика» (базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (7)
	Приоритетными целями обучения математике в 10–11 классахна базовом уровне являются:
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематике(базовыйуровень) на уровне среднего общего образования
	Содержаниеобученияв10классе (3)
	Уравненияи неравенства.
	Функциииграфики.
	Началаматематическогоанализа.
	Множестваилогика.
	Содержаниеобученияв11классе (2)
	Уравненияи неравенства. (1)
	Функциииграфики. (1)
	Началаматематическогоанализа. (1)
	Планируемыепредметныерезультатыосвоениярабочейпрограммыучебногокурса
	Числаивычисления:
	Уравненияи неравенства:
	Функциииграфики:
	Началаматематическогоанализа:
	Множестваилогика:
	Числаивычисления: (1)
	Уравненияи неравенства: (1)
	Функциииграфики: (1)
	Началаматематическогоанализа: (1)
	Рабочаяпрограммаучебногокурса«Геометрия»(базовыйуровень) Пояснительная записка
	Приоритетными задачами освоения учебного курса «Геометрии» набазовом уровне в 10–11 классах являются:
	Содержаниеобученияв10классе Прямые и плоскости в пространстве.
	Многогранники.
	Содержаниеобученияв11классе (3)
	Векторыикоординатыв пространстве.
	Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика» Пояснительная записка
	Содержаниеобученияв10классе (4)
	Содержаниеобученияв11классе (4)
	Кконцу10классаобучающийсянаучится: (1)
	Кконцу11классаобучающийсянаучится: (1)
	Тематическоепланированиеучебногокурса
	Пояснительнаязаписка (8)
	Приоритетнымицелямиобученияматематикев10–11классахнауглублённомуровне продолжают оставаться:
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоматематикенауровнесреднего
	Рабочаяпрограммаучебногокурса«Алгебраиначаламатематическогоанализа» (углубленный уровень)
	Содержаниеобученияв10классе (5)
	Уравненияи неравенства. (2)
	Функциииграфики. (2)
	Началаматематическогоанализа. (2)
	Множестваилогика. (1)
	Содержаниеобученияв11классе (5)
	Уравненияи неравенства. (3)
	Функциииграфики. (3)
	Началаматематическогоанализа. (3)
	Числаивычисления: (2)
	Уравненияи неравенства: (2)
	Функциииграфики: (2)
	Началаматематическогоанализа: (2)
	Множестваилогика: (1)
	Числаивычисления: (3)
	Уравненияи неравенства: (3)
	Функциииграфики: (3)
	Началаматематическогоанализа: (3)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Математика» (углубленный уровень)
	Учебныйкурс«Алгебраиначаламатематическогоанализа» (углубленный уровень)
	Содержаниеобученияв10классе Прямые и плоскости в пространстве. (1)
	Многогранники. (1)
	Векторыикоординатыв пространстве. (1)
	Содержаниеобученияв11классе (6)
	Векторыикоординатыв пространстве. (2)
	Движениявпространстве.
	Кконцу10классаобучающийсянаучится: (2)
	Кконцу11классаобучающийсянаучится: (2)
	Тематическоепланированиеучебногокурса«Геометрия» (углубленный уровень)
	Рабочаяпрограммаучебногокурса«Вероятностьистатистика» Пояснительная записка (1)
	Содержаниеобученияв10классе (6)
	Содержаниеобученияв11классе (7)
	Тематическоепланированиеучебногокурса«Геометрия» (углубленный уровень) (1)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» (базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (9)
	Содержаниеобученияв10классе (7)
	Теоретическиеосновыинформатики.
	Информационныетехнологии.
	Содержаниеобученияв11классе (8)
	Теоретическиеосновыинформатики. (1)
	Алгоритмыипрограммирование.
	Информационныетехнологии. (1)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикенауровнесреднего
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Информатика» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Информатика» (углублённый уровень)
	Пояснительнаязаписка (10)
	Содержаниеобученияв10классе (8)
	Теоретическиеосновыинформатики. (2)
	Алгоритмыипрограммирование. (1)
	Информационныетехнологии. (2)
	Содержаниеобученияв11классе (9)
	Алгоритмыипрограммирование. (2)
	Информационныетехнологии
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеуглублённогоуровня в 10 классе
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммыпоинформатикеуглублённогоуровня в 11 классе
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Информатика»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» (базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (11)
	Содержаниеобученияв10классе (9)
	Содержаниеобученияв11классе (10)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпофизикенауровнесреднегообщего
	Предметные результаты освоения программы по физике. В процессе изучения курса курса физики базового уровня в 10 классе обучающийся научится:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физика» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Физика» (углублённый уровень)
	Пояснительнаязаписка (12)
	Содержаниеобученияв10классе (10)
	Тема3.Статикатвёрдоготела.
	Тема4.Законысохраненияв механике.
	Тема1.Основымолекулярно-кинетическойтеории.
	Тема2.Термодинамика.Тепловыемашины.
	Тема2.Постоянныйэлектрическийток.
	Тема3.Токивразличных средах.
	Физическийпрактикум.
	Содержаниеобученияв11классе (11)
	Тема5.Электромагнитнаяиндукция.
	Раздел 5. Колебания и волны. Тема1.Механическиеколебания.
	Тема2.Электромагнитныеколебания.
	Тема3.Механическиеиэлектромагнитныеволны.
	Тема4.Оптика.
	Раздел6.Основыспециальнойтеорииотносительности.
	Раздел7.Квантовая физика.
	Тема3.Физикаатомногоядраиэлементарных частиц.
	Раздел8.Элементыастрономиииастрофизики.
	Физическийпрактикум. (1)
	Обобщающееповторение.
	Межпредметныесвязи.
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Физика»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия» (базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (13)
	Содержаниеобученияв10классе (11)
	Углеводороды.
	Кислородсодержащиеорганическиесоединения.
	Содержаниеобученияв11классе (12)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Химия» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Химия»(углублённыйуровень)
	Пояснительнаязаписка (14)
	Содержаниеобученияв10классе (12)
	Углеводороды. (1)
	Кислородсодержащиеорганическиесоединения. (1)
	Азотсодержащиеорганические соединения.
	Высокомолекулярныесоединения.
	Расчётныезадачи.
	Межпредметныесвязи. (1)
	Содержаниеобученияв11классе Общая и неорганическая химия.
	Неорганическаяхимия.
	Предметныерезультатыосвоениякурса«Органическаяхимия»отражают:
	Предметныерезультатыосвоениякурса«Общаяинеорганическаяхимия»отражают:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Химия»
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология»(базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (15)
	Содержаниеобученияв10классе (13)
	Содержаниеобученияв11классе (13)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпобиологии (базовый уровень) на уровне среднего общего образования
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология» в 10 классе отражают:
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 11 классе отражают:
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Биология» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Биология» (углублённый уровень)
	Пояснительнаязаписка (16)
	Содержаниеобученияв10классе Тема 1. Биология как наука.
	Демонстрации:
	Содержаниеобученияв11классе (14)
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 10 классе отражают:
	Предметные результаты освоения учебного предмета «Биология»в 11 классе отражают: (1)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Биология» (углубленный уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (17)
	Содержаниеобученияв10классе (14)
	МирнаканунеивгодыПервоймировой войны.
	Мирв 1918–1939 гг.
	СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920–1930-егг.
	СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918–1930-егг.
	Развитиекультурыв1914–1930-хгг.
	Втораямировая война.
	Обобщение.
	Великаяроссийскаяреволюция(1917–1922 гг.).
	Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков.
	Гражданскаявойнаиеепоследствия.
	ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойвойны.
	ВеликаяОтечественнаявойна(1941–1945гг.)
	Содержаниеобученияв11классе (15)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднего
	Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего образования обеспечивают:
	Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»:
	Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщаяистория»:
	Предметныерезультатыизученияисториив10классе
	Поучебномукурсу«История России»:
	Предметныерезультатыизученияисториив11классе
	Поучебномукурсу«История России»: (1)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«История» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«История»(углублённыйуровень)
	Пояснительнаязаписка (18)
	Содержаниеобученияв10классе (15)
	Содержаниеобученияв11классе (16)
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпоисториинауровнесреднего общего
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«История» (углубленный уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» (базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (19)
	Содержаниеобученияв10классе (16)
	Духовнаякультура.
	Экономическаяжизньобщества.
	Содержаниеобученияв11классе (17)
	Политическаясфера.
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы10класса по обществознанию (базовый уровень)
	Предметныерезультатыосвоенияпрограммы11классапообществознанию (базовый уровень)
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Обществознание» (базовый уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«Обществознание» (углублённый уровень)
	Пояснительнаязаписка (20)
	Содержаниеобученияв10классе (17)
	Введениев философию.
	Введениевсоциальнуюпсихологию.
	Введениевэкономическуюнауку.
	Содержаниеобученияв11классе (18)
	Введениев социологию.
	Введениев политологию.
	Введениев правоведение.
	Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознаниюнауровне среднего общего образования
	Тематическоепланированиеучебногопредмета«Обществознание» (углубленный уровень)
	Рабочаяпрограммапоучебномупредмету«География» (базовый уровень)
	Пояснительнаязаписка (21)
	Содержаниеобучениягеографиив10классе География как наука.
	Природопользованиеигеоэкология.
	Современнаяполитическаякарта.
	Населениемира.
	Мировое хозяйство.
	Географияглавныхотраслеймировогохозяйства.
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